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Общие положения
1. Основная образовательная программа основного общего образования (далее -ООП ООО) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и Федеральнойобразовательной программой основного общего образования в соответствии с Федеральнымзаконом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 № 287 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования», приказом от 18.08.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденныйприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»,приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральнойобразовательной программы основного общего образования», Уставом МБОУ «Бабаевская сош№1» 2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией (учебныйплан, календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарныйплан воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовыеобъём и содержание образования уровня основного общего образования, планируемыерезультаты освоения образовательной программы.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования,разрабатывают основную образовательную программу основного общего образования (далеесоответственно - образовательная организация, ООП ООО) в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОСООО) и ФОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработаннойобразовательной организацией ООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержанияи планируемых результатов ФОП ООО.4. При разработке ООП ООО образовательная организация предусматриваетнепосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральныхрабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,«Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины»1 2.5. ООПООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный3.6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей ирезультатов4 5.

1 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
4 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства
просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа
2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 6 февраля 2023г., регистрационный № 72264) (далее - ФГОС ООО,
утверждённый приказом № 287); пункт 14 федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г.,



5

1. Целевой раздел ООПОООвключает:пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с ФОП;систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО не нижеФОП6 7 8.2. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы,ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:федеральные рабочие программы учебных предметов;программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочуюпрограмму воспитания.3. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижениепланируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОСООО к результатам освоения программы основного общего образования.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихсясодержит:описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихся .5. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укреплениетрадиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь,достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству иответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательныйтруд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственностьпоколений, единство народов России.96. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, втом числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение имирезультатов освоения программы основного общего образования.10 11
7. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другимиинститутами воспитания11.
регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) и
приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8 ноября 2022
г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации5 февраля 2023 г., регистрационный№ 72264) (далее - ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897).
5 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897.
6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897.
7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 1897.
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОСООО, утвержденного
приказом № 1897.
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей».
10 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого
приказом № 1897.
11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого
приказом № 1897.
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1. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своейэтнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе12.2. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организацииобразовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализациипрограммы основного общего образования13 и включает:учебный план; федеральный календарныйучебный график;план внеурочной деятельности;календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий имероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятсяобразовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участиев учебном году или периоде обучения в соответствии с Федеральным.
1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования1.1. Пояснительная запискаООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, атакже регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной ивнеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательнойчасти программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.Целями реализации ООПООО являются:организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатовосновного общего образования, отражённых в ФГОС ООО и ФОП ООО;создание условий для становления и формирования личности обучающегося;организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальныхпрограмм и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихсясоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующихосновных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса издорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыкамиумственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей ксоциальному самоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в томчисле обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организациюобщественно полезной деятельности;
12Пункт 32.3 ФГОСООО, утверждённого приказом№ 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОСООО, утверждённого
приказом № 1897.
13 Пункт 33ФГОСООО, утверждённого приказом№287; пункт 14 ФГОСООО, утверждённого приказом №1897.
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организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техническоготворчества и проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления идействия;организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов,социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациямипрофессионального образования, центрами профессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.ООПООО учитывает следующие принципы:принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемыхФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровнеосновного общего образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательнойорганизации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа вучебных планах, планах внеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебнаязадача, учебные операции, контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результатыобучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основеосвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности,формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спецификиизучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочнойи внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса надостижение личностных результатов освоения образовательной программы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правиламии нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлениемГлавного государственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24



8

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г.,регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объёмаудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями корганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, впределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленномлокальными нормативными актамиобразовательной организации14.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основногообщего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметныхи предметных достижений обучающегося.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности иинициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,окружающим людям и жизни в целом.Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды.Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебныхкурсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные);
14 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



9

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, кучастию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационныхтекстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и еецелевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способностьобучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющиеумение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоциональногоинтеллекта.Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений испособов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылкинаучного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальныхпроектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государством основного общегообразования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ основного общегообразования по учебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира вцелом, современного состояния науки.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциямиявляются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатовосвоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступаюттребования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоенияобучающимися ООП ООО, не ниже ФОП. Система оценки включает процедуры внутренней ивнешней оценки.Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку;итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся15;итоговую аттестацию16.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися.Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемыесо всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой дляпродолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстнойинформации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) дляинтерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ,наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, втом числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых)технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыеустанавливаются требованиями ФГОС ООО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентовобразовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностныхрезультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации иобразовательных систем разного уровня.
15 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании Российской Федерации».16 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностныхрезультатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятияхфедерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательнойорганизации; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательнойорганизации; в ценностно - смысловых установках обучающихся, формируемых средствамиучебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводитьосознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускаетсяиспользовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатовосвоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных ирегулятивных универсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программучебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование,кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмырешения задач);коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение уменийучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения иинтересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые дляорганизации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранятьучебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальныйконтроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание ипериодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогическогосовета образовательной организации. Инструментарий может строиться намежпредметной основе и включать диагностические материалы по оценкечитательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовойграмотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий.Формы оценки:для проверки читательской грамотности - письменная работана межпредметной основе;для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативныхи познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса ирезультатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований ипроектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менеечем один раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект)выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметнойоснове с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
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избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, реферат,аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях,стендовый доклад и другие); художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иноеконструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проектаразрабатываются образовательной организацией.Проект оценивается по критериям сформированности: познавательных универсальных учебныхдействий, включающих способностьк самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему ивыбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировкувыводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и созданиемодели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы,грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использоватьимеющиеся знания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать иуправлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсныевозможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформитьвыполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметныхобластей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применениеобучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненныхусловиях, а также на успешное обучение.При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемыхрезультатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованиемспособов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,соответствующих направлениям функциональной грамотности.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении кООП ООО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости- с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с цельюоценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного
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общего образования и является основой для оценки динамики образовательных достиженийобучающихся.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,владение универсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности кизучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоениипрограммы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) идиагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником иобучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоениякоторых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменныеопросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само-и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебногопредмета. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических планируемыхрезультатов по учебному предмету.Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализапосещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическимработником обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решениемпедагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторингаявляются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса иего индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

2. Содержательный раздел программы основного общего образования

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметнаяобласть «Русский язык и литература»)(далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскомуязыку. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых
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результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана сцелью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программыпо учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования иактивные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниерусского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретногокласса. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнациональногообщения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык иязык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всехнародов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовнойконсолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителяРоссии, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русскогоязыка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях,понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умениеправильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общенияопределяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различныхжизненно важных для человека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формированиисознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения ипередачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной икоммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческихспособностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебнойдеятельности, самообразования.Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитиефункциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты,использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобыдостигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальнойжизни. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как кобщероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского идругих народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферахчеловеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к
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культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментомформирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностяхфункционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладениенормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного ипотенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практикеразнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической ипунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком каксредством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебнымпредметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальныхинтеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации впроцессе изучения русского языка;развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошнойтекст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловойпереработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств.В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметнуюобласть «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее числочасов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе - 136 часов (4 часа внеделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Общие сведения о языке.Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.Язык и речь.Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений,чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменениемлица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского опыта,сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое.Текст.Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста.Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.
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Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста накомпозиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного илипрослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Функциональные разновидности языка.Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,функциональных стилях, языке художественной литературы).Система языка.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Фонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, её функции. Основные элементы интонации.Орфография.Орфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.Лексикология.Лексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренныхслов; подбор синонимов и антонимов);основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толковогословаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов,омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. Орфография.Морфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем(корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в
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рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными(в рамках изученного).Правописание ё - о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-с).Правописание ы - и после приставок.Правописание ы - и после ц.Орфографический анализ слова (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные частиречи. Имя существительное.Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль именисуществительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, именасуществительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые инеодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, нормыпостановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в рамках изученного).Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имёнсуществительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о - е (ё)после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.Правописание суффиксов -чик ----------- щик-; -ек- - - - - - ик- (-чик-)имён существительных.Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- - - - - - - - - - - лож-;-раст ----- ращ------ рос-; -гар------- гор-, -зар - - - - - зор-;-клан------клон-, -скак- - - - - - скоч-.Слитное и раздельное написание не с именами существительными.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное.Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного вречи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (врамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о - е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой нашипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
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Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Глагол.Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола.Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего(будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер-бир-, -блеет ---блист-,-дер-дир-, -жег-жиг-, -мер-мир-, -пер-пир-, -стел-стил-, -тер-тир-.Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-голица 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 прошедшего времени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицысинтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическимсвойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов всловосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных,вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы еговыражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетаниемимени существительного в форме именительного падежа с существительным илиместоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного вформе именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое испособы его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое икосвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства еговыражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины,меры и степени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи.Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однороднымичленами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да(в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства еговыражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами,
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связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (взначении и), да (в значении но).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзнойсвязью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление,практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога при письме.Пунктуация как раздел лингвистики.Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).Содержание обучения в 6 классе.Общие сведения о языке.Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнациональногообщения.Понятие о литературном языке.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение налингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.Текст.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной,вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека.Описание помещения.Описание природы.Описание местности.Описание действий.Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья.Научное сообщение.Система языка.Лексикология. Культура речи.Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские изаимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивномузапасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженнаялексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств всоответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
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словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. Орфография.Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи вдругую).Понятие об этимологии (общее представление).Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных исложносокращённых слов.Правописания корня –кас-кос- с чередованием а // о, гласных в приставкахпре- и при-.Орфографический анализ слов (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. Орфография.Имя существительное.Особенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамкахизученного).Нормы словоизменения имён существительных.Морфологический анализ имён существительных.Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).Имя прилагательное.Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).Имя числительное.Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имёнчислительных.Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных.Морфологический анализ имён числительных.Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных;написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных;правила правописания окончаний числительных.Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).Местоимение.Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений.Роль местоимений в речи.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,
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указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Морфологический анализ местоимений.Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, втом числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста(устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения каксредства связи предложений в тексте.Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное,раздельное и дефисное написание местоимений.Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).Глагол.Переходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения вглагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временнаясоотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклоненииглагола.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).Содержание обучения в 7 классе.Общие сведения о языке.Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и историинарода.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации,сообщение информации.Текст.Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.Структурные особенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев,способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).Функциональные разновидности языка.Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональныестили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Инструкция.Система языка.
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Морфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел науки о языке (обобщение).Причастие.Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи.Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы страдательных причастий.Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописаниепадежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий.Морфологический анализ причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксахпричастий и отглагольных имён прилагательных.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (врамках изученного).Деепричастие.Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии.Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастиеми деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения вдеепричастиях.Морфологический анализ деепричастий.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не сдеепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (врамках изученного).Наречие.Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль вречи. Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной ипревосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормыпроизношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Морфологический анализ наречий.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельноенаписание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречийс приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -епосле шипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).Слова категории состояния.Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функцияслов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.Служебные части речи.Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи
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от служебных.Предлог.Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные.Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.Морфологический анализ предлогов.Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильноеиспользование предлогов из-с, в-на. Правильное образование предложно-падежных форм спредлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.Союз.Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов.Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные иповторяющиеся сочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знакипрепинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложногопредложения.Частица.Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значенияв слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте всоответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенностипредложений с частицами.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,модальные.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи.Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частямиречи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написаниечастиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные слова.Междометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию,этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной ихудожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационноевыделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использованиеграмматических омонимов в речи.Содержание обучения в 8 классе.Общие сведения о языке.Русский язык в кругу других славянских языков.Язык и речь.Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление снаучным сообщением.Диалог.Текст.
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Текст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различныхисточников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.Функциональные разновидности языка.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография,характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различныхфункциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Система языка.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Синтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.Словосочетание.Основные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные,именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление,примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.Предложение.Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационнаязаконченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные).Их интонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическоеударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речиинтонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений сословами да, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложение.Главные члены предложения.Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) испособы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.
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Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественнымисочетаниями.Второстепенные члены предложения.Второстепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные инесогласованные.Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный членпредложения. Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места,времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).Односоставные предложения.Односоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложение.Предложения с однородными членами.Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойнымисоюзами не только... но и, как.. .так и.Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни,то... то).Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами приоднородных членах.Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.Предложения с обособленными членами.Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения,обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом;правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.Обращение. Основные функции обращения. Распространённоеи нераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различнойстепени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи,способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространёнными
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и нераспространёнными), междометиями.Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.Содержание обучения в 9 классе.Общие сведения о языке.Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современноммире. Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного ичитательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанноготекста. Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических нормрусского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практикепри создании устных и письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочнойлитературой.Текст.Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числесочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественномпроизведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языка.Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь;функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой;язык художественной литературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат,рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностейсовременного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкоеиспользование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств другихфункциональных разновидностей языка.Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование вречи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложное предложение.Понятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Сложносочинённое предложение.Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого
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предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловымиотношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимиясложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаковпрепинания в сложных предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Сложноподчинённое предложение.Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная частипредложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Видысложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной ипридаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложенийс обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённыепредложения с придаточными причины, цели и следствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени исравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточногоопределительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённогопредложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы,союзными словами какой, который.Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное,неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложное предложение.Понятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Видыбессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи.Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложныхпредложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка сзапятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условияи следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи.
Типы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видамисоюзной и бессоюзной связи.
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Прямая и косвенная речь.Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановкизнаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксисуи пунктуации в практике правописания.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основногообщего образования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе всопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных нарусском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений,написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощьлюдям, нуждающимся в ней; волонтёрство);патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявлениеинтереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуресвоего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своейРодины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в томчисле отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательскогоопыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения винформационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) в образовательномпроцессе;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь напримеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,общеобразовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностьюфилологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности,осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс учётом личных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения наэкологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой ичитательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основныминавыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включаясемью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровнясвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опытадругих, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы,формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своегоразвития, умение оперировать основными понятиями, терминамии представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлятьвзаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать вотсутствие гарантий успеха.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковыхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальныйвариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводови обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информациис учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативнойустановки;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, вустной монологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
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универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе,принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённомуречевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;оценивать соответствие результата цели и условиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,«мозговойштурм» и другие);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчёта перед группой.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по русскому языку.Общие сведения о языке.Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,
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свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема,слово, словосочетание, предложение).Язык и речь.Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом,учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированныхучебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений наоснове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и(или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным -научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулироватьвопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменнойформе содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текстадолжен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числево время списывания текста объёмом 90-100 слов, словарного диктанта объёмом 15-20 слов;диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоватьсяразными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правиларечевого этикета.Текст.Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционносмысловыечасти (абзацы); распознавать средства связи предложений 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 композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличиетемы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительнойзаконченности), с точки зрения его принадлежностик функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (врамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательскогоопыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку
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восстановленного текста с использованием образца.Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанногонаучно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой,сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе, передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактироватьсобственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования ихсодержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста -целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональныхстилей, языка художественной литературы.Система языка.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризоватьсистему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения иправописания слов.Орфография.Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенныеорфограммы при проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применятьзнание о правописании разделительных ъ и ь).Лексикология.Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов;подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощьютолкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносноезначения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова иомонимы, правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов,антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. Орфография.Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделятьоснову слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулёмзвука). Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов ив практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок,корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (врамках изученного), ё - о после шипящих в корне слова, ы - и после ц.Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).
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Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. Орфография.Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический анализ имён существительных, частичныйморфологический анализ имён прилагательных, глаголов.Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных,глаголов (в рамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видови в речевой практике.Имя существительное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые инесклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки вних ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о - е(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик--щик-, -ек-ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг-лож-; -раст-ращ-рос-, -гар-гор-, -зар-зор-, -клан-клон-, -скак-скоч-, употребления(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельноенаписание не с именами существительными; правописание собственных имёнсуществительных.Имя прилагательное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полнуюи краткую формы имён прилагательных.Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки вних ударения (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о - епосле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основойна шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.Глагол.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а такжев речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола,выделять его основу, выделять основунастоящего (будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах(в рамках изученного).Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использованияь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица
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единственного числа, -тся и -ться в глаголах;суффиксов –ова-ева-, -ыва-ива-, личных окончаний глагола, гласной передсуффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не сглаголами.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводитьсинтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационныйанализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные,глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения,осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые исложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые),определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способывыражения подлежащего (именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетаниемимени числительного в форме именительного падежа с существительным в формеродительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именемприлагательным), типичные средства выражения второстепенных членов предложения (врамках изученного).Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире междуподлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами,связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (взначении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением,в предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме диалог.Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Характеризовать функции русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русскогоязыка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнациональногообщения (в рамках изученного).Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений наоснове жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать ссообщением на лингвистическую тему.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальнымнаучно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы посодержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменнойформе содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текстадолжен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь сточки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковыесловари.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словарного диктантаобъёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениевторого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точкизрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека,помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные иуказательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализаразличных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста впрактике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с использованиемжизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётомфункциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе, выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанномтексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современногорусского литературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи,перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языкаи жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.
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Система языка.Лексикология.Культура речи.Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованныеслова, различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферыих употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраскуслова. Проводить лексический анализ слов.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основноекоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с цельюповышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризоватьситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией,пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь сточки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковыесловари.Словообразование. Культура речи. Орфография.Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделятьпроизводящую основу.Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводитьморфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике исловообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученныеорфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии впрактике правописания.Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правилаправописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. Орфография.Характеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного),словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные,степени сравнения качественных имён прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имёнприлагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н инн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имёнприлагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение именичислительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования исинтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правилаправописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написаниедвойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, правилаправописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различатьразряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения,словообразования, синтаксических функций, роли в речи.
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Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевогоэтикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдатьправила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисногонаписания местоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы;определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительномнаклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличномзначении.Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имёнчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике впрактике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов,применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязьязыка, культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений наоснове наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование),выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщениеинформации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размышление) объёмомне менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста,формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато ивыборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанныхпублицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 110-120 слов, словарного диктанта
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объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениетретьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),соблюдать при письме правила речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлятьего структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определятьколичество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованиемжизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётомстиля и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передаватьсодержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационнойпереработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты,редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы сиспользованием знаний норм современного русского литературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферуупотребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенностижанров (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 том числе сферуупотребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Система языка.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов,применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русскогоязыка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их
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коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средствовыразительности. Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводитьлексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речи. Орфография.Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическиефункции.Причастие.Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола иимени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные истрадательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательныхпричастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять этоумение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструироватьпричастные обороты.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и именаприлагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно ставить ударение внекоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний исуффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, написаниягласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, передсуффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).Деепричастие.Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функциюдеепричастия.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять этоумение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного ираздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастиеми деепричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).Наречие.Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий,
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различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразованиянаречий, их синтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного),применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий,постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания ни нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-,на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельногонаписанияне с наречиями.Слова категории состояния.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категориисостояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.Предлог.Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные инепроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами,предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производныхпредлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Союз.Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов позначению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания всложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.Частица.Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц позначению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове итексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений счастицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;соблюдать правила правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометийпо значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенностизвукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественнойлитературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевойпрактике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.
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Различать грамматические омонимы. К концу обучения в 8 классе обучающийсяполучит следующие предметные результаты по отдельным темам программы порусскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений наоснове жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной,научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основежизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальнымнаучно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально- смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения -не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктантаобъёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениечетвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи ипри письме правила русского речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличиятемы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текстс точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализироватьязыковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные,лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованиемжизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в томчисле сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный иотредактированный тексты.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля(реферат, доклад на научную 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 высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Система языка.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознаватьсловосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.Словосочетание.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимиюсловосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения вустной и письменной речи, различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выраженияпобуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиляриторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способывыражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласованиясказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращённымисловами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями, применятьправила постановки тире между подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложенияполные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений вдиалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенныедополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки,морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставныхпредложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение),характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставныхпредложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;
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характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложенийсо словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзнаяи бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находитьобобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речисочетаний однородных членов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только... но и, как... так и.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо...либо, ни... ни, то... то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающимсловом при однородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённыеобособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций,применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительнымоборотом, правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях свводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения ивставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами,вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи,понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов,словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными),междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационныйанализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; пониматьвнутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (втом числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным -научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
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смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150слов. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктантаобъёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).Текст.Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок,отражающий тему или главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типуречи. Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину иликонцовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанномуили прослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведенийискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом неменее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему,выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы.Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте,извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей исправочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы,представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанныхи прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого ивыборочного изложения - не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логическийанализ текста - целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения,задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языкахудожественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разныхфункциональных стилей в художественномпроизведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенностиих сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типамречи, функциональным разновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов,
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принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие исобственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрениясоответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевыенедостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении сдругими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение,эпитет, гиперболу, сравнение.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложносочинённое предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений ипростых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции вречи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.Сложноподчинённое предложение.Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточнуючасти предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлятьособенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной иобстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточныхчастей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений ипростых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкциив речи.Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложенийи правила постановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложение.Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
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Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложногопредложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзныхсложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правилапостановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи.

связи.
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разнымивидами связи.Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой икосвенной речью.Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, прицитировании.Применять правила постановки знаков препинан ия в предложениях с прямой и косвеннойречью, при цитировании.

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература».Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по литературе.Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителюлитературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения.Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определитьи структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета погодам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётомособенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования,планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становленииоснов их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы какучебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменомкультуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразиечеловеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал
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воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, какнациональным, так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихсяхудожественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижениютаких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом,семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ иинтерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического илитературного развития, жизненного и читательского опыта.Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможнобез учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне начальногообщего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История»и учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию речи,историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного процесса (отфольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиесяотечественной и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании уобучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний,в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам,аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов,воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которыепостепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечениемкультурной самоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностейродного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследиюотечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современнойлитературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижениюнациональной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированиюнациональнокультурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовногоопыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей;формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы длядальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека иобщества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественныхпроизведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, чтоспособствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в томчисле в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению,книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, сформированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знанийо литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных
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знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений,умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениямидругих видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей,эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематикупроизведений и их художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражатьсобственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведенийв единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования врамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения,их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств,формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованиемразличных источников, владеть навыками их критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речиобучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создаватьразные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительночитать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвоватьв учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 классах наизучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.Содержание обучения в 5 классе.Мифология.Мифы народов России и мира.Фольклор.Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира(не менее трёх).Литература первой половины XIX века.И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни»,«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» идругие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».НВ. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника.«Вечера на хуторе близ Диканьки».Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник».Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX-XX веков.Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной природе и о связичеловека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Стихотворения А.К.Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М.Рубцова, Ю.П. Кузнецова.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков.А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики»,«Хирургия» и другие.М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька»,«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А.И. Куприн,М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский.
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A. П.Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие.B. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX-XXI веков.Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух).Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевскогоострова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие.Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух).Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, ,В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А. А. Лиханова и другие.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору).Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллионприключений» (главы по выбору) и другие.Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим «Эту песнюмать мне пела».Зарубежная литература.Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» идругие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно»(главы по выбору) и другие.Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М.Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», Р.Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» идругие.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).Э. Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток», Д. Лондон«Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие.Содержание обучения в 6 классе.Античная литература.Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).Фольклор.Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- разбойник»,«Садко» и другие.Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и и двух поэм).Например, «Ах, кабы на цветы да не морозы», «Ах вы ветры, ветры буйные…», «Черныйворон», «Не шуми, мати зеленая дубровушка…» и другие. «Песнь о Роланде» (фрагменты),«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты)Древнерусская литература.«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание обелгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смертикнязя Олега».Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога»,«Узник», «Туча» и другие, роман «Дубровский».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» идругие.А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» идругие.Литература второй половины XIX века.
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Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть восени первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...» и другие.А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них - у дуба, у берёзы...», «Япришёл к тебе с приветом...» и другие.И.С. Тургенев. Рассказ «Бежинлуг». Н.С. Лесков. Сказ «Левша».Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,«Смерть чиновника» и другие.A. И. Куприн. Рассказ «Чудесныйдоктор». Литература XX века.Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например,стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворенийдвух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц,В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и другихПроза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе оВеликой Отечественной войне (два произведения по выбору).Например, Б.Л.Васильев«Экспонат№...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин «Облачный полк» (главы) идругиеВ.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менеедвух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман «Дикаясобака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкая лодка вмире» и другие.Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, К.Булычев «Сто лет тому вперед» и другиеЛитература народов Российской Федерации.Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» (фрагменты), Г.Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Какимбы малым ни был мой народ...», «Что б ни делалось на свете...» , Р. Гамзатов «Журавли»,«Мой Дагестан» и другие.Зарубежная литература.Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору), X. Ли «Убитьпересмешника» (главы по выбору) и другие.
Содержание обучения в 7 классе.Древнерусская литература.Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" ВладимираМономаха (в сокращении) и другие.Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...","19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии лежитночная мгла..." и другие. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава"(фрагмент).М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи","Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва"
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("В минуту жизни трудную...") и другие. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова". Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба".Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, "Бирюк","Хорь и Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" идругие. Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например,"Размышления у парадного подъезда", "Железная дорога" и другие.Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не менеедвух стихотворений по выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, "Повесть о том, как одинмужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менеедвух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.Литература конца XIX - начала XX вв.А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", "Злоумышленник" и другие.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха Изергиль"(легенда о Данко), "Челкаш" и другие.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других.Литература первой половины XX века.А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые паруса","Зеленая лампа" и другие.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности(два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой идругих.В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное приключение,бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие.М.А. Шолохов "Донские рассказы" (один по выбору). Например, "Родинка", "Чужая кровь" идругие.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цветок" идругие.Литература второй половины XX - начала XXI вв.В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", "Критики"и другие.Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX - начала XXI вв. (не менеечетырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко,Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других.Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не менеедвух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера идругих.Зарубежная литература.М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы).Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме"Маттео Фальконе", О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" и другие.А. Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц".
Содержание обучения в 8 классе.Древнерусская литература.Житийная литература (одно произведение по выбору). "Житие Сергия Радонежского",
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"Житие протопопа Аввакума, им самим написанное".Литература XVIII века.Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль".Литература первой половины XIX века.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие."Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость"и другие. Роман "Капитанская дочка".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...","Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри".Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор".Литература второй половины XIX века.И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь" и другие.Ф.М. Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отрочество"(главы) и другие.Литература первой половины XX века.Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например,произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других.Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха"по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других.М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и другие.Литература второй половины XX - начала XXI вв.А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата","Поединок" и другие).А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер".М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека".А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор".Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не менеедвух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других.Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений двух поэтов).Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова,А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера идругих.Зарубежная литература.У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умеретьхочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта"(фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору).Содержание обучения в 9 классе.Древнерусская литература."Слово о полку Игореве".Литература XVIII века.М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея ВеличестваГосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям","Памятник" и другие.Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".
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Литература первой половины XIX века.В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, "Светлана", "Невыразимое","Море" и другие.А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума".Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, К.Н.Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие.А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бесы", "Брожу ли явдоль улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помнючудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...","Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятельпустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, бытьможет...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". Романв стихах "Евгений Онегин".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Выхожу один я надорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я,Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, ядругой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "СмертьПоэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие.Роман "Герой нашего времени".Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".Зарубежная литература.Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору).У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (не менее двух фрагментов по выбору).И. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору).Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, певец,скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (одинфрагмент по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например,произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других.
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования.Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
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1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе всопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеровиз литературы;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе сиспользованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении вобразовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изученияпроизведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числеотражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора соценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оцениватьсвоё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемыхлитературных произведений;осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видахискусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательскогоопыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического, психического здоровья,соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать
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эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений,управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступковлитературных героев;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности,способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев настраницах литературных произведений;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы,осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс учетом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсреды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанныхлитературных произведений;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературногообразования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературныхпроизведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, ввыявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё
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развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действоватьв отсутствии гарантий успеха.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) иявлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для ихобобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойучебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связейи зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
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познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборелитературной и другой информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную идругую информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать эту информацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиямии целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературныхпроизведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику икорректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссиизадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решениеучебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируяситуации, изображённые в художественной литературе;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературномобразовании;давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить
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коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели иусловиям;развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы;регулировать способ выражения своих эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же праводругого;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознаватьневозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы,обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной задачи;принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы иво внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» ииные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оцениватькачество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основногообщего образования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонациональногонарода Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежностьпроизведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии;характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа,



61

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество;проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода,элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма исодержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторскоеотступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм,гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория,риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание,параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения кисторическому времени, определённому литературному направлению);овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;по овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и формулировать вопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениямиучастников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разныхжанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные видыцитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужиеписьменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуальноизученных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежнойлитературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтенияи эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»;басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова«Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман встихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»;произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего
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времени»; произведения H.B. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвыедуши»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (повыбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказыА.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого«Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик»,«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Урокифранцузского»; по одному произведению (по выбору)А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: неменее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев,В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А.Бродский,А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С.Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У.Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчестваи художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных иэстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свойкруг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательскойдеятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источникив библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применятьинформационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правилаинформационной безопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классеобучающийся научится:1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли ввоспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текстотличается от текста научного, делового, публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанные произведения:определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления ородах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературныхпонятий, как художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ,повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературныйгерой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественнаядеталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные
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произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видовискусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературногоразвития и индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощьюучителя формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументыдля оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70слов (с учётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчестваи художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных иэстетических впечатлений, а также для собственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения,в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителяи учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развитияобучающихся);12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками идругими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийсянаучится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведенийфольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): определять тему иглавную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую ижанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию,характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлятьосновные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаическойречи;4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их впроцессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок инаблюдений: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия,художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание),форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет,композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет,метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
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между ними;6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературногоразвития обучающихся);7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и спомощью учителя формулировать вопросы к тексту;10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений, аннотаций, отзывов;12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведенийфольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных иэстетических впечатлений, а также для собственного развития;14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельностипод руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электроннойформе; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийсянаучится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонациональногонарода Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературныхпроизведениях отражена художественная картина мира:анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главнуюмысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлятьпозицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения; характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социальноисторической иэстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся);выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные
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для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература иустное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский идругие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитиедействия, 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 и обнаруживать связимежду ними;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенностиязыка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценкупрочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес использованием прочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять иредактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, литературно-творческой работына самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную илипублицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныехудожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя иобучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей иподростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числев электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся
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научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначностьхудожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позициюгероя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять иосмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста илитературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять иххудожественные функции;владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятийи самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма),жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма,баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадииразвития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт,система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, речевая характеристика 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 рамках историко- литературногопроцесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени, определённому литературному направлению);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественногопроизведения;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления ифакты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприёмы, эпизоды текста, особенности языка;4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительноеискусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
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6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, даватьаргументированную оценку прочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материали обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельновыбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные видыцитирования;9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтенияи эстетического анализа;10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозорпо рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в томчисле за счёт произведений современной литературы;12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийсянаучится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своейРодине и её героической истории, укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализапроизведений художественной литературы (от древнерусской до современной), анализироватьлитературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов;4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позициюгероя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять иосмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственнофилософской,
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социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературногоразвития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения,поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции,выявляя особенности авторского языка и стиля;5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературныхпонятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода,элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический,гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое)отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика 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;6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному направлению);7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С.Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями историческойэпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;8) выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного исамостоятельно прочитанного художественного произведения;9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизодытекста, особенности языка;10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительноеискусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы попрочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;пересказывать сюжет;13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссиина литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениямиучастников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать своюточку зрения, используя литературные аргументы;14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных
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произведений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемныйвопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы,доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы насамостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различныевиды цитирования;15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития;17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозорпо рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в томчисле за счёт произведений современной литературы;18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой,информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоватьсякаталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете,работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе изчисла верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык».

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский)язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - программа поиностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку.Пояснительная записка.Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказанияметодической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даётпредставление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основногообщего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную)часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа поиностранному (английскому) языку устанавливает распределение обязательного предметногосодержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностейструктуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основногообщего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе поиностранному (английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитиеречевых умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по
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иностранному (английскому) языку начального общего образования, что обеспечиваетпреемственность между уровнями общего образования.Изучение иностранного (английского) языка направлено на формированиекоммуникативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка какинструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общемуречевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширениюкругозора, воспитанию чувств и эмоций.Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементысодержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются нановом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслениюцелей и содержания обучения иностранному (английскому) языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном ипрагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметныхрезультатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации исоциальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации впознавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развитиянационального самосознания.Целью иноязычного образования является формирование коммуникативнойкомпетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициямстран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 8-9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного общения;свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации.Нарядус иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,информационная, социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добитьсядостижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основногообщего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средствобучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, -510 часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 7классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа(3 часа в неделю).Требования к предметным результатам для основного общего образования
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констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться наиностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно иопосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствиис Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что позволитвыпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) язык для продолженияобразования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования.Содержание обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка синостранными 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 географическое положение,столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в томчисле разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или)иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах)изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или)
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иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания - 5-6 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания наслух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации с использованием и без использования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читатьпро себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанрови стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,стихотворение; несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 180-200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровненачального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днёмрождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения -до 60 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.
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Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новыхслов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух - до 90 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении,апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования(включая 500 лексических единиц, изученных в 2-4 классах) и 675 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist(scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an(Russian/American);образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощиотрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения.Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, втом числе «В семье», «В школе», «На улице»).



74

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторыенациональные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными вязыковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.Формирование умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Содержание обучения в 6 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты,учёные.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не
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соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевыхситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания - 7-8 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте;игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманиемзапрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
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Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числерассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт,стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения - 250-300 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,иллюстраций. Объём письменного высказывания - до 70 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 95 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связидля обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive).Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзнымисловами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Present/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should,need). Слова, выражающие количество (little/a little, few/а few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody,anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальныепраздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещениягостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами,традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дняматери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми),с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 7 классе.
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Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт,музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка синостранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,писатели, поэты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
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неофициального общения в рамках тематического содержания речис использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 8-9 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера;сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личногохарактера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения - до 350 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,
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таблицы. Объём письменного высказывания - до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух - до 100 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостностивысказывания.Объём - 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощисуффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -у(busy); образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal,independently, impossible);словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложенияреального (Conditional 0, Conditional I) характера.Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense иPresent Continuous Tense для выражения будущего действия.Конструкция used to + инфинитив глагола.
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Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во времяпутешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основныенациональные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков наанглийском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт,
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музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним.Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная странаи страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население,официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормыречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемвопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания - 9-10 фраз.
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Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текстапо началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точкизрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной вних информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманиемформируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;
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заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма - до110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания - до110 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующеепонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, привводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке:firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Объём - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включаялексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -апсе/-епсе(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting);конверсия:образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk - awalk); образование глагола от имени существительного (a present - to present);образование имени существительного от прилагательного (rich - the rich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however,finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing theroad.). Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен врамках сложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,police) со сказуемым.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол,be/get used to doing something, be/get used to something.Конструкция both ... and ....Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшеговремени).Наречия too - enough.Отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing и другие),попе. Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка,основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде,знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматическихсредств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни икультуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями;некоторыми выдающимисялюдьми),с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке. Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники,традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления,события, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)
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изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и другихлюдях);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимическиесредства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общениидогадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 9 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей,спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжнаямода. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения вшколе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в наукуи мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказыватьсвоё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, даватьэмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение итак далее.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использованияс соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связныхмонологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование (сообщение);рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемвопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без ихиспользования.Объём монологического высказывания - 10-12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текстапо началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
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воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню(А2 - допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительносамостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной вних информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманиемформируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавлениявыпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение;несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 -допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма - до120 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания - до120 слов);заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного)текста;



89

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантов произношения впрослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее пониманиетекста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух - до 110 слов.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, привводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке:firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексическойсочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи дляобеспечения логичности и целостности высказывания.Объём - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;словосложение:
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образование сложных существительных путём соединения основы
числительного с основой существительного с добавлением суффикса
-ed (eight-legged);
образование сложных существительных путём соединения основ
существительных с предлогом (father-in-law);
образование сложных прилагательных путём соединения основы
прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);
образование сложных прилагательных путём соединения основы

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool). Многозначностьлексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотныефразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however,finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer .../I’dprefer .../I’d rather ....Конструкция I wish ....Предложения с конструкцией either ... or, neither......nor.Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive, Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка,основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде,знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальныепраздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни икультуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии ипрозы для подростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка.
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Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей наанглийском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальныепраздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников,композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другиеситуации).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки; при говорении и письме - перифраза (толкования), синонимических средств, описаниепредмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов,плана. Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуна уровне основного общего образования.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметныерезультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшееобразование.Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края,страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;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 познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране; духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения вИнтернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей;экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности,открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
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изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находитьпозитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризоватьсущественные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признакклассификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлятьдефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
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иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,
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принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуациии предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право наошибку 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 действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 5 классе:владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 5-6 фраз),излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными
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опорами (объём - 5-6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём- до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами илибез опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения -180-200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию;письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты иформуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 60 слов);владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслухнебольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правиламчтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начальногообщего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist,-sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -1у, именаприлагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом шь;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы иинтернациональные слова;понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense);глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях;имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные,имеющие форму только множественного числа;имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;
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наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения;владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) наанглийском языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 6 классе:владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) созрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах)изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 7-8 фраз),излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём - 7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём- 7-8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами илибез опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования - до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения -250-300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию, определять тему текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевогоэтикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 70 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания
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- до 70 слов);владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслухнебольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правиламчтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности высказывания;понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзнымисловами who, which, that;сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;предложения с конструкциями as ... as, not so ... as;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Present/Past Continuous Tense;все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should,need); слова, выражающие количество (little/a little, few/а few);возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody,anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000);владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении
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и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдаяправила информационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 7 классе:владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - 8-9 фраз),излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объём - 8-9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём - 8-9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте вэксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов)для чтения - до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов(событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 90 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, ключевыхслов, таблицы (объём высказывания - до 90 слов);владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные текстыобъёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правиламчтения;
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -1у, -у, имена прилагательные инаречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путемсоединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовыеглаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложнымдополнением (Complex Object); условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I)характера; предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future SimpleTense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to +инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоименияother/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственномобщении - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдаяправила информационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
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справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 8 классе:владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 9-10 фраз),выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём - 9-10 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 9-10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования - до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения - 350-500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию,определять последовательность главных фактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения - до 110 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания - до 110 слов);владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения,владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050
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лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола(to walk - a walk), глагол от имени существительного (a present - to present), имясуществительное от прилагательного (rich - the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныеслова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка,различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложнымдополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительныепредложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,police), со сказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; конструкции,содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; конструкции be/getused to do something; be/get used doing something; конструкцию both ... and ...;конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); модальные глаголы вкосвенной речи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола (инфинитив,герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too - enough;отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing, etc.), none;владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка иосвоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении -переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматическиесредства с их учётом;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных
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видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдаяправила информационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 9 классе:владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обменмнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительнымиопорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания - до 10-12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём - 10-12 фраз), излагать результатывыполненной проектной работы (объём - 10-12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования - до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения - 500-600 слов), читать просебя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения - до 120 слов), создаватьнебольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, таблицы,прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания - до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы(объём - 100-120 слов);владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения ивыразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
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демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правиламчтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-,mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные спомощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложноесуществительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law),сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I(nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool - to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .. ./I’d rather...;предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);владеть социокультурными знаниями и умениями:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны)изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения;владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос,использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства,описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании - языковую догадку, в томчисле контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на
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английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдаяправила информационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык»(базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык»(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа поиностранному (немецкому) языку, иностранный (немецкий) язык) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному(немецкому) языку.Пояснительная записка.Программа по иностранному (немецкому) языку на уровне основного общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказанияметодической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, даётпредставление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основногообщего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную)часть содержания программы по иностранному (немецкому) языку. Программа поиностранному (немецкому) языку устанавливает распределение обязательного предметногосодержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностейструктуры немецкого языка, межпредметных связей иностранного (немецкого) языка ссодержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего образования сучётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному (немецкому)языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и языковыхнавыков, представленных в федеральной рабочей программе по иностранному (немецкому)языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнямиобщего образования.Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формированиекоммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому развитиюобучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитаниючувств и эмоций.Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементысодержания и определяются новые требования. В процессе обучения, освоенные наопределённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются нановом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслениюцелей и содержания обучения иностранному (немецкому) языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном ипрагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметныхрезультатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации исоциальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в
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познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развитиянационального самосознания.Целью иноязычного образования является формирование коммуникативнойкомпетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темамиобщения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном и иностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям,стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного(немецкого) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная,общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенцияличностного самосовершенствования.Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добитьсядостижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основногообщего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация,индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных средствобучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (немецкого) языка, –510 часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа неделю), в 7классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа(3 часа в неделю).Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируютнеобходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (немецком)языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числечерез Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскимикомпетенциями владения иностранным языком), что позволит обучающимся использоватьиностранный (немецкий) язык для продолжения образования на уровне среднего общегообразования и для дальнейшего самообразования.Содержание обучения в 5 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Моя семья.Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека (литературного персонажа). Досуг и увлечения (хобби)современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка синостранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.
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Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в томчисле разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи, с использованием речевыхситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.Аудирование.Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания наслух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации с использованием и без использования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие сформированного на уровне начального общего образования умения читать просебя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровненачального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днёмрождения);заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия,пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений осебе, оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения –до 60 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмикоинтонационныхособенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новыхслов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования(включая 500 лексических единиц, изученных на уровне начального общего образования) и 675лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (derSportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen);образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich);образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig,fünfte, fünfzigste);словосложение: образование сложных существительных путём соединения основсуществительных (das Klassenzimmer).Синонимы. Интернациональные слова.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (вутвердительной и отрицательной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) исоставным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tischist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Siehilft der Mutter.).Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz!Öffne die Tür nicht!).Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Futur I.Модальный глагол dürfen (в Präsens).Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения,образованные по правилу и исключения (schön – schöner – am schönsten/der, die, das schönste, gut– besser – am besten/der, die, das beste).Указательные местоимения (jener).Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum).Количественные и порядковые числительные (до 100).Социокультурные знания и умения.Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, втом числе «В семье», «В школе», «На улице»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторыенациональные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях), с доступными вязыковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.Формирование умений:
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писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей нанемецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 6 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения вшколе.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых
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ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевогоэтикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова в контексте.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить впрочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.Тексты для чтения: беседа, отрывок из художественного произведения, в том числерассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт,стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:
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списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,возраст, гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящихстранах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующих понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit), -heit(die Schönheit), -ung (die Erzählung);образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch);образование имён прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-;конверсия: образование имён существительных от глагола (das Lesen);словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола исуществительного (der Schreibtisch).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (вутвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с союзом denn.
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Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Präteritum.Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратнымместоимением sich.Глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen.Модальный глагол sollen (в Präsens).Склонение имён существительных в единственном и множественном числе вродительном падеже.Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевыхобразцах).Вопросительное местоимение (welch-).Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного приответе на вопрос Wohin?Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальныепраздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещениягостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами,традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дняматери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми),с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей нанемецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.
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Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт,музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: продукты питания.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения вшколе. Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностраннымстранам.Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели,поэты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированныйдиалог, включающий различные виды диалогов:диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, плана, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное.
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьтему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста позаголовку (началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личногохарактера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений всоответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до90 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
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интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующихпонимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren);образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die Organisation), префикса un- (das Unglück);конверсия: имён существительных от прилагательных (das Grün);словосложение: образование сложных существительных путём соединенияприлагательного и существительного (die Kleinstadt).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zumSchluss usw).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (вутвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием darum.Сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзомweil), условия (с союзом wenn).Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu иинфинитива.Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальнымиглаголами (Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.).Модальные глаголы в Präteritum.Oтрицания kein, nicht, doch.Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения.Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического
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содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во времяпутешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основныенациональные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Новогогода, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны(стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков нанемецком языке.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей нанемецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга ипитании), наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт,музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним.Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностраннымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Природа: флора и фауна. Климат, погода.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).
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Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели,художники, музыканты.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разныевиды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос,комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов).Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение/отказываться отпредложения собеседника.Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения.Диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормыречевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемвопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная (невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста
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по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точкизрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной вних информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманиемформируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода). В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваютсяумения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов исобытий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественногопроизведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационногохарактера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера,стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до110 слов.Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.
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Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующихпонимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включаялексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik);образование имён прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos);словосложение: образование сложных прилагательных путём соединения двухприлагательных (dunkelblau).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zumSchluss usw.).Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (вутвердительной и отрицательной форме).Сложноподчинённые предложения времени с союзамиwenn, als.Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum).Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия.Склонение прилагательных.Предлоги, используемые с дательным падежом.Предлоги, используемые с винительным падежом.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка,основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычнойсреде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.
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Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматическихсредств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники,традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом отношении.Развитие умений:кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка;кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах).оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другое).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимическиесредства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общениидогадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.Содержание обучения в 9 классе.Коммуникативные умения.Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей,спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения вшколе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам.Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории.
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в наукуи мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,музыканты, спортсмены.Говорение.Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливопереспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказыватьсяот предложения собеседника;диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (несоглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разныхвидов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашиватьинтересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои наоборот;диалог обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказыватьсвоё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, даватьэмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение идругие).Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использованияс соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамкахкомбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание устных связныхмонологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);повествование или сообщение;рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованиемвопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без ихиспользования.Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.Аудирование.При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников ивербально (невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбуповторить для уточнения отдельных деталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с
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разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текстапо началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для пониманияосновного содержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтение.Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определятьтему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные),прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий, разбивать текст на относительносамостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной вних информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманиемформируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавленияпропущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественногопроизведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера,объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение,несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 –допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.Письменная речь.Развитие умений письменной речи:составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;
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заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до120 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до120 слов;заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного)текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи.Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих пониманиетекста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьинаучно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми встране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексическойсочетаемости.Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имён существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (dasMuseum);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar);Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения иаббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zumSchluss usw).Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций немецкого языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (вутвердительной и отрицательной форме).Сложносочинённые предложения с наречием deshalb.Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit.Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen,сочетание würde + Infinitiv.Социокультурные знания и умения.Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка,основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычнойсреде, знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники,традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматическихсредств с их учётом.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей нанемецком языке;правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран)изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и впитании, достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах,спортсменах);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другихситуациях).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
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Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку науровне основного общего образования.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметныерезультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО, и его успешное дальнейшееобразование.Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основнойобразовательной программы основного общего образования.Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края,страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участиев самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения вИнтернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планироватьсвое развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находитьпозитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления, находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать свою точку зрения в устной и письменной речи;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций, публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговыештурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчетаперед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомобъекте, проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст ипредвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результатацели и условиям.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьрегулятивных универсальных учебных действий:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,регулировать способ выражения эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению;
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признавать свое право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку дляосновного общего образования с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого науровне начального общего образования (2–4 классы).Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку кконцу обучения в 5 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до пяти реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания –5–6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём – до 6 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения –180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную вних информацию.Письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками;заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.
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Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,запятую при перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начальногообщего образования), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, -in, -chen, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, числительные образованные припомощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste, имена существительные, образованные путёмсоединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и употреблять в устной иписьменной речи изученные синонимы и интернациональные слова.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составнымглагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями вдательном и винительном падежах;побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Futur I;модальный глагол dürfen (в Präsens);наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения,образованные по правилу и исключения;указательное местоимение jener;вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum);количественные и порядковые числительные (до 100).3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) нанемецком языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран)у изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам врамках тематического содержания речи;
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участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецкомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку кконцу обучения в 6 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до пяти реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз),излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 7–8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы(объём – 7–8 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования –до 1 минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения –250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную вних информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;
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использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,запятую при перечислении;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, имена прилагательные при помощи суффикса -isch, имена прилагательные инаречия при помощи отрицательного префикса un-, при помощи конверсии: именасуществительные от глагола (das Lesen), при помощи словосложения: соединения глагола исуществительного (der Schreibtisch);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи дляобеспечения целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с союзом denn;глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонениив Präteritum;глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками;глаголы с возвратным местоимением sich;глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen;модальный глагол sollen (в Präsens);склонение имён существительных в единственном и множественном числе вродительном падеже;личные местоимения в винительном и дательном падежах;вопросительное местоимение welch-;числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000);предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного приответе на вопрос Wohin?.3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуюлексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны(стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;
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участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецкомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку кконцу обучения в 7 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов)в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз),излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объём – 8–9 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной втексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читатьпро себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, таблиц (объём высказывания – до 90 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенныена изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:
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правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, именасуществительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии:имена существительные от прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединенияприлагательного и существительного (die Kleinstadt);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с наречием darum;сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзомweil), условия (с союзом wenn);предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu иинфинитива;предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальнымиглаголами;модальные глаголы в Präteritum;отрицания kein, nicht, doch;числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).3) Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить,уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецкомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;
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использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку кконцу обучения в 8 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов)в рамках тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до семи реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз),выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать несплошные тексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объёмвысказывания – до 110 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владетьправилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые словасогласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;
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использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik, имена прилагательные при помощи суффикса -los, имена прилагательные путём соединениядвух прилагательных (dunkelblau);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова,синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи втексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als;глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum);наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия;склонение прилагательных;предлоги, используемые с дательным падежом;предлоги, используемые с винительным падежом.3) Социокультурные знания:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка иосвоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и других ситуациях).4) Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную,догадку, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняязначения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецкомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;



140

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку кконцу обучения в 9 классе.1) Коммуникативные умения.Говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог обменмнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);.Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошныетексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объёмвысказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы(объём 100– 120 слов).2) Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией;читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;
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использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и письменнойречи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложносочинённые предложения с наречием deshalb;сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit;формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen,сочетание würde + Infinitiv.3) Социокультурные знания и умения:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны)изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения.4) Компенсаторные умения:использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наиностранном языке с применением информационно-технологических технологий, соблюдаяправила информационной безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»
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(базовый уровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовыйуровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно -программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по математике.Пояснительная записка.Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе ФГОСООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развитияматематического образования в Российской Федерации.Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира -пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых внепосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных иприкладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной,экономической, политической информации, дают возможность выполнять расчёты и составлятьалгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрическихизмерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм играфиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайныхсобытий.Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления,проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приёмыи методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез,классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, темсамым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданнымалгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач -основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладнаястороны мышления.Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые,символические, графические средства для выражения суждений и наглядного ихпредставления.При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познаниядействительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методовдругих естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики длярешения научных и прикладных задач.Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются:формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность иперспективность математического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культурычеловечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучениюматематики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьпроявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели,
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применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах: «Числа ивычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»),«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваютсяпараллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии.Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения,структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросамобучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями инавыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципапреемственности, а новые знания включались в общую систему математических представленийобучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметомна уровне основного общего образования. В 5-9 классах математика традиционно изучается врамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программойпо математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) науровне основного общего образования, - 952 часа: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204часа (6 часов в неделю), в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю).Изучение математики на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов освоения учебного предмета.Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностнымотношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, киспользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений,процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждениюэтических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознаниемважности морально-этических принципов в деятельности учёного;трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач математическойнаправленности, осознанием важности математического образования на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений,осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных интересов и общественных потребностей;эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математическихобъектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности вискусстве;ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманиемматематической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимостидля развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как
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средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательскойдеятельности;физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, веденияздорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своегоправа на ошибку и такого же права другого человека;экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач в областисохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровнясвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опытадругих;необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуациюкак вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия,формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.В результате освоения программы по математике на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты,характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями,универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивнымидействиями.Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовыхкогнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира,применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть универсальных познавательных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраиватьаргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
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как часть универсальных познавательных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое иданное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов иобобщений;прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:выявлять недостаточность и избыточностьинформации, данных, необходимых длярешения задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированностьсоциальных навыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах,давать пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам;в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории.У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных математических задач;принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместнойработы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы,обобщать мнения нескольких человек;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другимичленами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сформулированным участниками взаимодействия.Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловыхустановок и жизненных навыков личности.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
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способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать варианты решений с учётом новой информации.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решенияматематической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленныхтрудностей;оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценкуприобретённому опыту.Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годамобучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9классах - курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5-6 классах (далеесоответственно - программа учебного курса «Математика», учебный курс).Пояснительная записка.Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются:продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьматематические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты иоценивать их на соответствие практической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая игеометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также вкурсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знанийо натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этомсовершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знанийсочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшимприёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чиселпродолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первыйэтап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы.При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучениюдесятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когдаправила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмамивыполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробямирасширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записипри изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второйэтап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения ипреобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техникивычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичныедроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В
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начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что онитакже могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамкахкоторой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными иотрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет надоступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиямитемы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучениерациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса.При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметическиеприёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5-6 классах рассматриваютсятекстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу ипроизводительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся сприёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,представленной в форме таблиц или диаграмм.В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формированиепропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа взависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широкоиспользуется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, вчастности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия,направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения,изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется нанаглядно-практическом уровне, опирается на нагляднообразное мышление обучающихся.Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию.Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с ихпростейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге,рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания,полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются ирасширяются.Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а такжепропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, - 340 часов: в 5 классе -170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Натуральные числа и нуль.Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чиселточками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционнойсистемы счисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способысравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие,обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении.Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними.Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойстварифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа.Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.
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Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнениядействий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения.Дроби.Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виденеправильной дроби и выделение 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 виде обыкновенной.Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задачтаблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены,расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрия.Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметрмногоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник,квадрат, треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций изчастей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойствсторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в томчисле фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёрткикуба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилинаи других материалов).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.Содержание обучения в 6 классе.Натуральные числа.Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовыевыражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительногосвойства умножения. Округление натуральных чисел.Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.Дроби.Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение иупорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части.
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Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновеннойдроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичныедроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения собыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применениепропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражениеотношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числа.Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическаяинтерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовыепромежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными иотрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости,абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости.Буквенные выражения.Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойстваарифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенныеравенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площадипрямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.Решение текстовых задач.Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач.Решение задач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. Единицыизмерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицамиизмерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами;решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений поусловию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатыедиаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.Наглядная геометрия.Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой,длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний.Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использованиесвойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованнойбумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатойбумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади.Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённоеизмерение длины окружности, площади круга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.Построение симметричных фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма,
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пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примерыразвёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (избумаги, проволоки, пластилина и других материалов).Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,куба.

классе.
Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 5
Числа и вычисления.Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральнымичислами, обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаяхобыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом иизображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой.Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновеннымидробями в простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.Округлять натуральные числа.Решение текстовых задач.Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованногоконечного перебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решениизадач. Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени,скорости, выражать одни единицы величины через другие.Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, настолбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные прирешении задач.Наглядная геометрия.Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,многоугольник, окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических фигур.Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; смногоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатойбумаге с помощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строитьотрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения,вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади;выражать одни единицы величины через другие.Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань,измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоватьсяединицами измерения объёма.
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Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практическихситуациях.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6классе. Числа и вычисления.Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами ихзаписи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,сравнивать числа одного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия снатуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными иотрицательными числами.Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результатавычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основе свойстварифметических действий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числоми изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.Числовые и буквенные выражения.Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находитьквадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простыемножители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений,осуществляя необходимые подстановки и преобразования.Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задач.Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами,решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёма работы, используяарифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерениясоответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой иликруговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные прирешении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.Наглядная геометрия.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатойбумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использоватьтерминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданнойвеличины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежахострый, прямой, развёрнутый и тупой углы.
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Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицамиизмерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, отточки до прямой, длину пути на квадратной сетке.Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиениена прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоватьсяосновными единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади черездругие.Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использоватьтерминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основнымиединицами измерения объёма;Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практическихситуациях.Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7-9 классах (далеесоответственно - программа учебного курса «Алгебра», учебный курс).Пояснительная записка.Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: онаобеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарногоциклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни.Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраическихабстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе иобществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствуетформированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации всовременном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать,сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения.Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: онииспользуют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию,абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объёмсамостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач являетсяреализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образованияосновное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»,«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этихсодержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса,взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимсяприходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи сэтим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики,представленные во всех основных разделах математического образования и способствующиеовладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной иструктурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изученияматематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированиюумения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимыхдля повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образованиясвязано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений одействительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общемуобразованию.Содержание двух алгебраических линий - «Алгебраические выражения» и «Уравнения инеравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата,
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необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования учебный материалгруппируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математикикак языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реальногомира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмическогомышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладениенавыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствуетразвитию воображения, способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимисязнаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследованияразнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствуетразвитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языкаматематики - словесные, символические, графические, вносит вклад в формированиепредставлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс «Алгебра», которыйвключает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраическиевыражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», - 306часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа(3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения в 7 классе.Числа и вычисления.Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой.Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел.Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики начасти, на дроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений наоснове определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дробив виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.Алгебраические выражения.Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значенияпеременных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления поформулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правилапреобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобныхслагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножениемногочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формуларазности квадратов. Разложение многочленов на множители.Уравнения и неравенства.Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильностьуравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решениелинейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач спомощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примерырешения текстовых задач с помощью систем уравнений.Функции.Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками
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координатной прямой.Прямоугольная система координат, оси Ох и Оу. Абсцисса и ордината точки накоординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальныхзависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства
функций. Линейная функция, её график. График функции У~\х\ . Графическое решениелинейных уравнений и систем линейных уравнений.Содержание обучения в 8 классе.Числа и вычисления.Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичныеприближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и ихприменение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выражения.Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование.Уравнения и неравенства.Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональныеуравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейныхуравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумяпеременными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильностьнеравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с однойпеременной.Функции.Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способызадания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций,отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,их графики. Функции у = х, у = х3, у =v^, у=\ х\. Графическое решение уравнений и системуравнений.Содержание обучения в 9 классе.Числа и вычисления.Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичныедроби. Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичныедроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел икоординатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительнымичислами.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел.Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенства.Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратноеуравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением намножители.Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим
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методом.Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное,а другое - второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумяпеременными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейныхнеравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретациянеравенств и систем неравенств с двумя переменными.Функции.Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершиныпараболы, ось симметрии параболы.^ А А „ У = У = Лх + Ь, у = у= х3,у = л[х, у= \ х\Графики функции: х ,и их свойства.Числовые последовательности и прогрессии.Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентнойформулой и формулой п-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых п членов.Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7классе. Числа и вычисления.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмывычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробьв обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач сучётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выражения.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессеосвоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобныхслагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применятьформулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобкиобщего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики,



156

смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода отисходного 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 двумяпеременными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными,пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числеграфически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условиюзадачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.Функции.Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам,лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графикилинейных функций. Строить график функции;; = |х|.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8классе. Числа и вычисления.Использовать начальные представления о множестве действительных чисел длясравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками накоординатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни,используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений,содержащих квадратные корни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степенейчисла 10.Алгебраические выражения.Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразованиявыражений, содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правилдействий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства.Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощьюсоставления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом
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задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множестварешений неравенства, системы неравенств.Функции.Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойствафункции по её графику.Строить графики элементарных функций вида:
У = У = х2, У = х2,У = л[х, у = \х\х , описывать свойства числовой функции по еёграфику.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9классе. Числа и вычисления.Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значениячисловых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценкучисловых выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшиедробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двухуравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравненияили системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенствна числовой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой,записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.Функции.Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение накоординатной плоскости графиков функций вида:у = Ях, у = Ях + Ъ, у =у = ах2 + Ьх + с, у = х2 у = ^ у = ^9

в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описыватьсвойства квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичныхфункций из реальной жизни, физики, геометрии.Числовые последовательности и прогрессии.Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способахзадания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической игеометрической прогрессий, суммы первых п членов.
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Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи изреальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7-9 классах (далеесоответственно - программа учебного курса «Геометрия», учебный курс).Пояснительная записка.Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своейцелью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение,опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровнеосновного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводитьдоказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинныеутверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного»,отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения.Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решениикак математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни.Обучающийся должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словамичертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длинуоптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задачпрактического характера обучающийся учится строить математические модели реальныхжизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат.Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивироватьиспользовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применениеполученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы»,«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания:«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовыкоординаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», - 204часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе -68 часов (2 часа в неделю).Содержание обучения в 7 классе.Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов.Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность иперпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии вокружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана,биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углытреугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника,проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольныйтреугольник с углом в 30°.Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной,теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезкукак геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружностии прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и
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описанная окружности треугольника.Содержание обучения в 8 классе.Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаипараллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция,равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема опропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.Применение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника,параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основноетригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°.Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы междухордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположениедвух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.Содержание обучения в 9 классе.Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество.Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практическихзадач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих,теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположнонаправленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами.Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярноепроизведение векторов, применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах,пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла,вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).Параллельный перенос. Поворот.Предметные результаты освоения программы учебного курса «Г еометрия».Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе.Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи.Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков ивеличин углов.Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни,размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойстваравнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством
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медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрическихзадач. Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с нимисекущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек однойпрямой до точек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов вгеометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников,свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решатьпрактические задачи на нахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла исерединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр.Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке,и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практическийсмысл.

классе.
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться ихсвойствами при решении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решениизадач. Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства прирешении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой опропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж инаходить соответствующие длины.Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольныхфигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения впрактических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанныхуглах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решениигеометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойстваописанного четырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия итригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9классе. Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различныеэлементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить
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(с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством длянахождения соотношений между тригонометрическими величинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементовтреугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобныхфигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длицы инаходить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметьприводить примеры подобных фигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезковсекущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применятьих в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведениевекторов для нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решениигеометрических и практических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дугиокружности 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 впростейших случаях.Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия итригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7-9классах (далее соответственно - программа учебного курса «Вероятность и статистика»,учебный курс).Пояснительная записка.В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большуюзначимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которымитребуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовкаважна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Адля обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информациинеобходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление.Именно поэтомуостро встала необходимость сформироватьу обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемойсоставляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальныхпроцессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представленияданных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся кобщественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организацииперебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство сосновами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций вобласти информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятностиобогащаются представления обучающихся о современной картине мира и методах егоисследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимойинформации и закладываются основы вероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность
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и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность»,«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основойдля формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализаданных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая сданными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать,аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами,вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины ипроцессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностейи тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большоезначение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностнымимоделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. Приизучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычислениявероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебныйкурс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами иосновными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решениязадач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах.В 7-9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входятразделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементыкомбинаторики», «Введение в теорию графов».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность истатистика», - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час внеделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).Содержание обучения в 7 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение ипостроение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальныхпроцессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретацияданных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее инаименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Рольмаловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета иигральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин.Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь).Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.Содержание обучения в 8 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графическогопредставления множеств для описания реальных процессов и явлений,при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовыхнаборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий.



163

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь междумаловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины,связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощьюграфов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий.Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правилоумножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задачна нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.Содержание обучения в 9 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных.Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля.Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, изотрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытанийБернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание идисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значениявеличины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в сериииспытаний Бернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль изначение закона больших чисел в природе и обществе.Предметные результаты освоения программы учебного курса«Вероятность и статистика».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7классе. Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данныев виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивамзначений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах,на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин,антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8классе. Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и меррассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатамизмерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарныхсобытий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммыЭйлера, числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств,применять свойства множеств.
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Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описанияпроцессов и явлений, в том числе при решении задач из другихучебных предметов и курсов.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9классе. Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках ввиде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованиемкомбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в томчисле средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатамипроведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности вслучайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень)(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно - программа поинформатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по информатике.Пояснительная записка.Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программывоспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование поразделам и темам.Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся,всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составления авторских учебныхпрограмм, тематического планирования курса учителем.Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, засчёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсеразвития личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов,информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровойтрансформации многих сфер жизни современного общества;обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления какнеобходимого условия профессиональной деятельности всовременном информационном обществе, предтак далее;формирование и развитие компетенций обучающихся в области
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использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений инавыков работы с информацией, программирования, коммуникации всовременных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасностиличности обучающегося;воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётомправовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжениюобразования вобласти информационных технологий и созидательной деятельности сприменением средств информационных технологий.Информатика в основном общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззренияобучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принциповфункционирования и использования информационных технологий как необходимогоинструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимыхтехнологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способыдеятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как врамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иныхжизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то естьориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у обучающихся:понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровойтрансформации современного общества;знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практическойдеятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыкиформализованного описания поставленных задач;базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическоммоделировании;знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания дляпостроения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одномиз языков программирования высокого уровня;умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощьюпрактических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности;умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощьюинформационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяютструктуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематическихразделов:цифровая грамотность;теоретические основы информатики;алгоритмы и программирование;информационные технологии.Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, - 102часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34часа (1 час в неделю).
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Содержание обучения в 7 классе.Цифровая грамотность.Компьютер - универсальное устройство обработки данных.Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающеепо программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры,суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная идолговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильныхустройств, средства биометрической аутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров.Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота,разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объёмхранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск,постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данные.Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программи данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционнойсистемы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражныйфильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер.Поиск файлов средствами операционной системы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты отвирусов.Компьютерные сети.Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структураадресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам ипо изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете.Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатики.Информация и информационные процессы.Информация - одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком,и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов спомощью дискретных данных.Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием ипередачей данных.Представление информацииСимвол. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественныеи формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количествовсевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите.Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированнойдлины в алфавите определённой мощности.
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите,кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит - минимальная единица количества информации -двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт,мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII.Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений сиспользованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и другихнепрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели.Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационногообъёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемзвуковых файлов.Информационные технологии.Текстовые документы.Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,символ).Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматированиятекстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типышрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание.Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы.Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки.Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом.Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,ссылок и других элементов.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическоераспознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете дляобработки текста.Компьютерная графика.Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использованиеграфических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий:изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование,заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстовогопроцессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентации.Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста иизображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.Содержание обучения в 8 классе.Теоретические основы информатики.Системы счисления.Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая
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форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системахсчисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичнуюсистему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системыв двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Переводчисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы иобратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.Элементы математической логики.Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные исоставные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение),«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритетлогических операций. Определение истинности составного высказывания, если известнызначения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения.Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и программирование.Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управленияисполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы,программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм.Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимостьпоследовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемомурезультату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов сиспользованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими какРобот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.Синтаксические и логические ошибки. Отказы.Язык программирования.Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный АлгоритмическийЯзык). Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления.Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языкепрограммирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин,отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителядвух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе соснованием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое,проверки натурального числа на простоту.
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Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенныефункции для обработки строк.Анализ алгоритмов.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входныхданных, определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.Содержание обучения в 9 классе.Цифровая грамотность.Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большиеданные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности приработе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации.Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете.Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности(кибербуллинг, фишинг и другие формы).Работа в информационном пространстве.Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы(почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания идругие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы.Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместнойразработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновыетекстовые и графические редакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатики.Моделирование как метод познания.Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей.Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели.Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объектуи целям моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина(вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимальногопути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированномграфе. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево.Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и отсловесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математическоймодели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента,анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программирование.Разработка алгоритмов и программ.Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованиемветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот илидругими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладкапрограмм, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, наодном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный
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Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии сформулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поискзаданного значенияв массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождениеминимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического,минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющихзаданному условию.Управление.Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратнойсвязи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе вробототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортнойсистеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома,автономная система управления транспортным средством и другие системы).Информационные технологии.Электронные таблицы.Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне.Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типадиаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешаннаяадресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численноемоделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществе.Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона.Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитекторпрограммного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общегообразования.Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развитияи социализации обучающихся средствами учебного предмета.В результате изучения информатики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научномунаследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества,владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях вобласти информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях оцифровой трансформации современного общества;2) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с
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позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активноенеприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания:представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в томчисле навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразнойсовместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебныхпроектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебнойдеятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;4) ценностей научного познания:сформированность мировоззренческих представлений об информации,информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих современномууровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу дляпонимания сущности научной картины мира;интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность ксамообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельнойработы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствамиинформационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своегообучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;5) формирования культуры здоровья:осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка наздоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональнойдеятельности, связанных с информатикой, программированием и информационнымитехнологиями, основанными на достижениях наукиинформатики и научно-технического прогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий;8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальномпространстве.Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладениеуниверсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными,регулятивными.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводитьумозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).2) базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.3) работа с информацией:выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.2) совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,передаче, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия сдругими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
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предоставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятиерешений, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;проводить выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.2) самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационнойдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.4) принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытогодоступа к любым объёмам информации.Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основногообщего образования.К концуобучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрироватьпонимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой,графической, аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперироватьединицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов ивидеофайлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,сравнивать их количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров ипрограммного обеспечения;получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера иего основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройстваввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя
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файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структурынекоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с использованиемграфического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать,удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу;представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению),критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности иобщества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского итеррористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; использоватьсовременные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать требования безопаснойэксплуатации технических средств информационных и коммуникационных технологий,соблюдать сетевой этикет,базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любыхустройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;применять методы профилактики негативного влияния средств информационных икоммуникационных технологий на здоровье пользователя.К концуобучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системахсчисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними;раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическоевыражение»;записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции иотрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинностивходящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницумежду употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами,в том числе в виде блок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы сиспользованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот»,«Черепашка», «Чертёжник»;использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операциии выражения с ними;анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмыобработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующиепроверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,выделения цифр из натурального числа.К концуобучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов,
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минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей,оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры, находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программныхсредств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовыхданных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) егоэлементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованиемвстроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающихзаданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения),абсолютной, относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачахиз разных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы,облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовыеи графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневнойдеятельности;использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения,защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след,аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История".Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история)включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по истории.Пояснительная записка.Программа учебного предмета "История" разработана с целью оказания методической помощиучителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету "История",ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения.Программа учебного предмета "История" дает представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета"История", устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.Место учебного предмета "История" в системе основного общего образования определяетсяего познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом встановление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи доуровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и пониманиячеловека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.
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Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личностиобучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентировна основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной исоциальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировуюисторию, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящемуОтечества.Задачами изучения истории являются: формирование у молодого поколения ориентиров длягражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире; овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особомвнимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитаниеобучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональномуРоссийскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира междулюдьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; развитиеспособностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5 - 8 классах по 3 часа внеделю, в 9 классе - по 2 часа в неделю.Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного классаможет варьироваться. Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебногопредмета "История" Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерноеколичество учебных часов 5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 История нашегокрая 34 6 Всеобщая история. История Средних веков (V - конец XV в.) 28 История России (IX -начало XVI вв.) 57 История нашего края 17 7 Всеобщая история. История нового времени.Конец XV - XVII вв. 28 История России XVI - XVII вв. 57 История нашего края 17 8 Всеобщаяистория. История нового времени. XVIII - начало XIX ввИстория России XVIII - начало XIX вв.68 9 Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало XX вв. 23 История России. XIX -начало XX в. (1825 - 1913 гг.) 45 Содержание обучения в 5 классе.История Древнего мира. Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний.Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счетлет "до н. э." и "н. э."). Историческая карта.Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условияжизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охотаи собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. Древнейшиеземледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел.Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседскойобщине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытныхлюдей. Искусство первобытных людей. Заселение территории нашей страны человеком.Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Переход от присваивающего хозяйства кпроизводящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлическихорудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевыеобщества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Аркаим - памятникархеологии. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первогов мире колесного транспорта. Разложение первобытнообщинных отношений. На порогецивилизации.Древний мир. Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.
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Древний Восток. Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира.Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи,чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел.Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походыфараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. Религиозные верования египтян. БогиДревнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон.Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы,папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы,фрески).Древние цивилизации Месопотамии. Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятиянаселения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность.Мифы и сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. Завоеванияассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.Восточное Средиземноморье в древности. Природные условия, их влияние на занятия жителей.Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийскаяколонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильскогоцарства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания.Персидская держава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр исатрапии, управление империей. Религия персов. Дербент - один из старейших городов натерритории современной России.Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов.Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды исказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии(эпос и литература, художественная культура, научное познание).Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условияжизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди.Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правителии подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великийшелковый путь. Религиозно-философские учения. Религиозные сооружения. Конфуций.Научные знания и изобретения древних китайцев.Древняя Греция. Эллинизм.Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада","Одиссея". Греческие полисы. Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитиеземледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос.Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Народы, проживавшие на территориисовременной России до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес.Фанагория. Скифское царство в Крыму. Афины: утверждение демократии. Законы Солона. РеформыКлисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организациявоенного дела. Спартанское воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов наГрецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва приФермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков 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. Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук.
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Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура,скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания).Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. Эллинизм. Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. ГлавенствоМакедонии над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания наВостоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культураэллинистического мира. Александрия Египетская.Древний Рим. 15Возникновение Римского государства. Природа и население Апеннинского полуострова в древности.Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей.Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верованиядревних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.Римские завоевания в Средиземноморье. Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах.Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны. Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство.Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии вгражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба междунаследниками Цезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империи. Установление императорской власти. Октавиан Август.Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римскоегражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространениехристианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римскойимперии на Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары.Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон.Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.История нашего края Россия - наш общий дом.Зачем изучать курс "История нашего края". Формирование и закрепление гражданского единства.Родина и Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщийхарактер морали и нравственности. Русский язык и единое языковое пространство. Риски и угрозыдуховно-нравственной культуре народов России. Что такое история и почему она важна? Историясемьи - часть истории народа, государства, человечества. Важность исторической памяти,недопустимость ее фальсификации. Преемственность поколений. Наш дом - Россия. Россия -многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как общий дом.Дружба народов. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные причиныкультурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина - часть общего Отечества. Россия -единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России.Язык и история. Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструменткультуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа российской культуры. Какскладывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык каккультурообразующий проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всехнародов России. Возможности, которые дает русский язык. Истоки родной культуры. Что такоекультура? Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и егопричины. Единство культурного пространства России.Материальная культура. Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника.Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. Памятникиархитектуры в культуре народов России. Памятники как часть культуры: исторические,художественные, архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания
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как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. Духовнаякультура и духовно-нравственные ценности. Духовно-нравственная культура. Искусство, наука,духовность. Мораль, нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак.Духовная культура как реализация ценностей. Духовно-нравственные ценности российского народа.Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству иответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.Культура и религия. Религия и культура. Что такое религия, ее роль в жизни общества и человека.Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.Многообразие и традиции культурных укладов народов Российской Федерации. Ценностьмногообразия культурных укладов и традиций народов Российской Федерации, народов нашего края.Вклад представителей нашего края в формирование цивилизационного наследия РоссииРодина начинается с семьи. Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции икультура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. История семьи как часть историинарода, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?Семейные традиции народов России и народов нашего края. Межнациональные семьи. Семейноевоспитание как трансляция ценностейРоссия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единыедуховно-нравственные ценности народов России и народов нашего края.История нашего края в древности (до образования российского государства или до вхождения края вего состав).Содержание обучения в 6 классе.Всеобщая история. История Средних веков. V - конец XV вв.Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.Народы Европы в раннее Средневековье. Падение Западной Римской империи и образованиеварварских королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти.Салическая правда. Принятие франками христианства. Франкское государство в VIII - IX вв. Усилениевласти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управлениеимперией. "Каролингское возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. Образованиегосударств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия враннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы.Византийская империя в VI - XI вв. Территория, население империи ромеев. Византийскиеимператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне.Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело.Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). Влияние Византии на Русь.Арабы в VI - XI ввПриродные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры.Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира.Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазнаякультура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цеха и гильдии. Городскоеуправление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли.Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов.Образ жизни и быт горожан. Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели,участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.Преследование еретиков.Государства Европы в XII - XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
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Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции.Столетняя война; Ж. Д'Арк. Священная Римская империя в XII - XV вв. Польское королевство в XIV -XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелогоСредневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв.Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. \Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии вжизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры.Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский иготический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм.Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение книгопечатания в Европе; И. Гутенберг.Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падениеВизантии), управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управлениеподчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.Япония Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия:раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народовВостока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние века. Цивилизации майя, ацтеков и инков:общественный строй, религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей.Государства и народы Африки в Средние века. Историческое и культурное наследие Средних веков.История России с IX до начала XVI вв.Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.Источники по истории России. Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа в середине I тыс. н. э.Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародинеи происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных июжных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйствовосточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжескойвласти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока,Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария.Русь в IX - начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности:природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формированиеновой политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Образованиегосударства. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.Отношения с Византийской империей, государствами Центральной, Западной и Северной Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". Волжскийторговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь ("Русская земля").Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, освоение Русскойравнины. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий,вече. Князь Владимир. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями ВладимираСвятого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом контекстеЕвразии. Внешняя политика и международные связи: отношения Руси с Византией; Херсонес;культурные контакты Руси и Византии; отношения Руси со странами Центральной, Западной иСеверной Европы. Русь и Волжская Булг'ария. Русь и Великая Степь, отношения с кочевыми народами- печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак).
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Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мирасредневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Детии их воспитание. Календарь и хронология. Культура Руси. Формирование единого культурногопространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты. "Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусскойлитературы. "Слово о Законе и Благодати". Произведения летописного жанра. "Повесть временныхлет". Первые русские жития. Сочинения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, СофияНовгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.Русь в середине XII - начале XIII в. Формирование системы земель - самостоятельных государств.Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,Галицкая, Волынская, Суздальская, Полоцкая. Земли, имевшие особый статус: Киевская иНовгородская. Особенность политического устройства Новгородской земли. Эволюция общественногостроя и права; внешняя политика русских земель. Летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, "Моление Даниила Заточника", "Слово о полку Игореве". Белокаменные храмыСеверо-Восточной Руси: Успенский и Дмитровский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. ЗавоеванияЧингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды.Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских ханов (называемое "ордынское иго"). Возникновение Великого княжества Литовского ивключение в его состав части западных и южных русских земель. Ордены крестоносцев и борьба с ихэкспансией на западных границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. КняжестваСеверо-Восточной Руси; борьба за великое княжение Владимирское. Усиление Московского княжествапри первых московских князьях, Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закреплениепервенствующего положения московских князей в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси.Противостояние Московского княжества с Великим княжеством Литовским. Перенос митрополичьейкафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. СвятительАлексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая Орда:государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама.Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды.Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство.Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурныесвязи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.Формирование централизованного Русского государства в XV в. Объединение русских земель вокругМосквы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой,Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы вправославном мире. Теория "Москва - третий Рим". Иван III. Переход Новгорода и Твери под властьВеликого князя Московского и Владимирского. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формированиеаппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новаягосударственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство.Московский Кремль. Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Отношение к Флорентийской унии в России. Установление автокефалии
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Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия.Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное.Житийная литература. "Хождение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Дворцово-храмовыйансамбль Соборной площади в Москве. Итальянские архитекторы в Москве - Аристотель Фиораванти.Псковские зодчие в Москве. Китай-город. Шатровый стиль в архитектуре. Русская икона как феноменмирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский ираннемосковский периоды.Княжение Василия III. Вхождение Псковской, Смоленской, Рязанской земель в состав Российскогоединого государства. Начало централизации. Отмирание удельной системы. Укреплениевеликокняжеской власти. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.: война сВеликим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства вевропейские государства. Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума".Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство ицерковь.История нашего края.История нашего края в истории России в Средние века и Новое время (до начала XX в.). Вхождениекрая в состав российского государства. Формирование политического и экономического единства. Нашкрай в основных вехах истории Российского государства (Смута, эпоха Петровских преобразований,век Екатерины Великой, Отечественная война 1812 года, преобразования Александра II, развитие вконце XIX - начале XX вв.). Наши известные земляки в политической, экономической, военно-исторической, образовательной и культурной жизни России. Религия и памятники. Развитие культурыкрая. Отражение истории края в музейных экспозициях (практическое занятие). 150.5. Содержаниеобучения в 7 классе.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в.Введение. Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.Великие географические открытия. Предпосылки Великих географических открытий. Поискиевропейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г.Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. ПлаванияТасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф.Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути вКитай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих географическихоткрытий конца XV - XVII в.Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв. Развитие техники, горного дела, производстваметаллов. Появление мануфактур.Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне.Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появлениеновых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Реформация и контрреформация в Европе. Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М.Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространениепротестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви противреформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI - XVII вв. Абсолютизм и сословное представительство. Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанскихГабсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы.Итоги и значение национально-освободительного движения в Нидерландах. Франция: путь кабсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты.Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда.Французский абсолютизм при Людовике XIV. Англия. Развитие капиталистических отношений вгородах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII икоролевская реформация. "Золотой век" Елизаветы I. Английская революция середины XVII в.
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Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги изначение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английскойпарламентской монархии. Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй ивне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. ОбразованиеРечи Посполитой.Международные отношения в XVI - XVII вв. Борьба за первенство, военные конфликты междуевропейскими державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений игосподстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державыавстрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое время. Высокое Возрождение в Италии: художники и ихпроизведения. Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М.Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театрэпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира.Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI - XVII вв. Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османскаяармия. Иран. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индскиекомпании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждениеманьчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегунатаТокугава, укрепление централизованного государства. "Закрытие" страны для иноземцев. Культура иискусство стран Востока в XVI - XVII вв. Историческое и культурное наследие Раннего Новоговремени.История России. XVI - конец XVII вв.Россия в XVI в.Эпоха Ивана IV. Регентство Елены Глинской: денежная реформа, унификация мер длины, веса,объема, начало губной реформы, обострение придворной борьбы. Период боярского правления.Соперничество боярских кланов. Московское восстание 1547 г. Принятие Иваном IV царского титула."Избранная рада": ее состав и значение. Реформы середины XVI в. Реформы центральной власти:появление Земских соборов, формирование приказов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Военныереформы: создание полурегулярного стрелецкого войска, Уложение о службе. Преобразованиеместной власти: продолжение губной реформы, отмена кормлений и формирование местногосамоуправления через выбор губных и земских старост. Налоговая реформа. Внешняя политика Россиив XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и НижнегоПоволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях.Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена.Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Социальная структурароссийского общества - светское население и духовенство. Служилые люди по отечеству: бояре.Дворяне. Дети боярские. Формирование Государева двора и "служилых городов". Служилые люди поприбору: стрельцы, пушкари. Торгово-ремесленное население городов - купцы и посадские люди.Крестьяне черносошные, дворцовые, владельческие, монастырские. Начало закрепощения крестьян:указ о "заповедных летах". Холопы. Формирование вольного казачества. Многонациональный составнаселения Российского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединенияк России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русскаяправославная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, причины и характер. Поход Ивана IV на Новгород. Последствия опричнины. Значениеправления Ивана Грозного. Исторический портрет царя на фоне эпохи.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. ПравлениеБориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительствороссийских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об "урочныхлетах". Пресечение царской династии Рюриковичей.
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Смута в России.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах и сущности. Нарастание экономического,социального и политического кризисов, пресечение династии московской ветви Рюриковичей. Земскийсобор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношениибоярства и других сословий. Голод 1601 - 1603 гг.Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийствосамозванца. Царствование Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.Польско-литовская интервенция. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор междуРоссией и Швецией. М.В. Скопин-Шуйский. Открытое вступление Речи Посполитой в войну противРоссии. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине.Договор об избрании на престол польского королевича Владислава и вступление польско-литовскогогарнизона в Москву. Захват Новгорода шведскими войсками. Подъем национально-освободительногодвижения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первоеи второе земские ополчения. "Совет всея земли". Деятельность вождей Второго ополчения ДмитрияПожарского и Кузьмы Минина. Освобождение Москвы в 1612 г.Земский собор 1613 г. и его роль в восстановлении центральной власти в России. Избрание на царствоМихаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти.Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с РечьюПосполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с РечьюПосполитой. Окончание смуты. Итоги и последствия Смутного времени.Россия в XVII в. Россия при первых Романовых. Завершение процесса централизации. ЦарствованиеМихаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. ЦарьАлексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлениигосударством. Развитие приказного строя. Усиление воеводской власти в уездах и постепеннаяликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И.Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царскойвластью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутреннихторговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства.Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с Западом.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговыелюди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русскаядеревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Народные восстания1650-х гг. в городах России, Новгородское и Псковское восстания. Соборное уложение 1649 г.Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Дипломатические контакты со странами Европы и Азии послеСмуты. Смоленская война. Поляновский мир. Связи России с православным населением РечиПосполитой: противодействие распространению католичества и унии, контакты с Запорожской Сечью.Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Гетманщины (запорожскихи малороссийских земель под управлением гетмана Богдана Хмельницкого в состав России). Войнамежду Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей России. Белгородская засечная черта.Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное сидение" донских казаков. Русско-Турецкаявойна (1676 - 1681 гг.) и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами ЗападнойЕвропы. Проникновение русских землепроходцев в Восточную Сибирь и Даурию.Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий ирусские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. ПоходыЕрофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья иСибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.
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Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональнойэлиты.Культурное пространство XVI - XVII вв. Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. иповседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.Европейское и восточное влияние на русскую культуру и быт.Архитектура. Собор Покрова на Рву, Барма Постник. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский,Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Храмы в стиле Московского барокко. Крепости (Китай-город,Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянноезодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсуннаяживопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала вроссийской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурноговлияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарскоми Посольском приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.История нашего края.История нашего края в Новейшее время (начало XX в. - настоящее время). Наш край в годы Первоймировой и Гражданской войн. Установление советской власти. Наш край в годы первых пятилеток.Наш край в годы Великой Отечественной войны. Послевоенное восстановление и развитие. Наш край в1960 - 70-е годы. Экономическое и культурное развитие. Наш край в 1980-е годы. Кризисныепроявления, влияние распада СССР на развитие региона. Наш край в 1990-е годы. XXI век. Системагосударственного управления краем. Наши известные земляки. История нашего края в наши дни.Подвиг: как узнать героя? Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне.Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь. Герои специальной военной операции.Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственныекачества гражданина. Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Рользнания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.Государство. Россия - наша Родина. Государство как объединяющее начало. Социальная сторона праваи государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость бытьгражданином. Российская гражданская идентичность.Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествами должен обладать человек какгражданин.Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса через добрые дела. 150.6.Содержание обучения в 8 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII - начало XIX в.Введение.Век Просвещения. Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризациясознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). ГерманскоеПросвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменениепредставлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов".Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм:правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния.Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылкипромышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появлениефабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленногопереворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ.Королевская власть и сословия.
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Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. РаздробленностьГермании. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. ПравлениеМарии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства:политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослаблениемеждународных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии.Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольствонаселения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. Создание английских колоний наамериканской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления.Колонисты и индейцы. Противоречия между метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие".Первый Континентальный конгресс (1774 г.) и начало Войны за независимость. Первые сражениявойны. Создание регулярной армии под командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларациинезависимости (1776 г.). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России.Итоги Войны за независимость. Конституция (1787 г.). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791 г.).Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.Французская революция конца XVIII в. Причины революции. Хронологические рамки и основныеэтапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические теченияи деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики.Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическаяборьба в годы республики. Конвент и "революционный порядок управления". Комитет общественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви,новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. НаполеонБонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режимаконсульства. Итоги и значение революции. Международные отношения накануне и в периодФранцузской революции XVIII в. Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалицийпротив революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. Проблемыевропейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в.Северная война (1700 - 1721 гг.). Династические войны "за наследство". Семилетняя война (1756 - 1763гг.). Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захватыевропейских держав.Европа в начале XIX в. Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона взавоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Походармии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главныеучастники, решения. Создание Священного союза.Европейская культура в XVIII в. 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.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры,популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателейгородов и деревень.Страны Востока в XVIII - начале XIX в. Османская империя: от могущества к упадку. Положениенаселения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов.Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цинв XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политикаимперии Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны идайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. Культура стран Востока в XVIII в.Страны и народы Африки в XVIII - начале XIX в. Культура народов Африки в XVIII в.Страны Латинской Америки в XVIII - начале XIX в. Политика метрополий в латиноамериканскихвладениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
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Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII - начала XIX вв.История России. Россия в конце XVII - первой четверти XIX в.Введение.Россия в эпоху преобразований Петра I.Начало царствования Петра I. Борьба Милославских и Нарышкиных. Стрелецкий бунт мая 1682 г.,Хованщина. Регентство Софьи. В.В. Голицын. Переворот в пользу Петра 1689 г. Двоецарствие Петра Iи Ивана V. Причины и предпосылки преобразований. Модернизация как жизненно важнаянациональная задача. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство казенных мануфактур. Оружейные заводы и корабельныеверфи. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в созданиипромышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Распространение крепостногоправа на сферу промышленности - приписные и посессионные крестьяне. Принципы меркантилизма ипротекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Рост налогов. Введение подушной подати. Первая ревизияподатного населения.Социальная политика. Начало консолидации дворянского сословия, повышение его роли в управлениистраной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия петровской социальной политики поотношению к дворянству, купечеству и городским сословиям. Государственная власть и духовенство.Положение черносошных (с 1724 г. государственных), дворцовых, частновладельческих,монастырских крестьян. Социальные последствия введения подушной подати - расширение границкрепостного права. Гонения на старообрядцев.Необходимость модернизации системы управления государством. Реформы центральнойгосударственной власти: замена Боярской думы Консилией министров, создание Сената,формирование Коллегий, Генеральный регламент, создание органов политического сыска -Преображенский приказ и Тайная канцелярия, фискалы.Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода (Духовной коллегии).Положение инославных конфессий.Завершение формирования регулярной армии и военного флота. Рекрутские наборы. Роль Гвардии.Реформы местного управления: городская реформа (Ратуша в Москве, бурмистры), губернскаяреформа. Особенности управление национальными областями России (Башкирия, Калмыкскоеханство, Остзейские провинции и другие). Санкт-Петербург - новая столица. Объявление РоссииИмперией. Итоги преобразований Петра I. Становление бюрократического аппарата. Усилениероссийского абсолютизма. Оппозиция Петровским преобразованиям в дворянской среде, делоцаревича Алексея. Народные восстания: стрелецкие бунты, различные формы протеста старообрядцев,Астраханское восстание, Башкирское восстание, восстание на Дону во главе с Кондратием Булавиным.Внешняя политика царствования Петра I. Внешняя политика России времен регентства Софьи. Вечныймир с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы Петра I. Великое посольство. Севернаявойна. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная ипобеда под Полтавой. Прутский поход. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мири его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике.Европейское влияние на культуру и быт при Петре I. Привлечение иностранных специалистов.Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета"Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Указ обАкадемии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты иосновной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. "Юности честноезерцало". Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственныепраздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. Причины и характер дворцовых переворотов 1725 - 1762гг.: борьба дворянства за расширение своих социально-экономических привилегий и незавершенностьпроцесса его консолидации, роль гвардии в политической жизни России, фаворитизм и временщики,
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верхушечный характер дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты. Создание Верховного тайногосовета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Попытка ограничения самодержавия(Кондиции "верховников") и ее провал. Создание Кабинета министров. Социальная, налоговая,экономическая политика в эпоху дворцовых переворотов (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, ИванVI Антонович, Елизавета Петровна, Петр III). Расширение дворянских привилегий: отмена указа оединонаследии, сокращение срока обязательной службы, расширение системы дворянскогообразования и получения офицерских чинов. Манифест о вольности дворянской 1762 г. Усилениекрепостного права. Роль временщиков и фаворитов эпохи дворцовых переворотов. Хозяйство Россииво второй четверти - середине XVIII в. Экономическая и финансовая политика правительств. СозданиеДворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутреннихтаможен. Монополии в промышленности и внешней торговле и их отмена в конце эпохи дворцовыхпереворотов. Правительственная политика в области развития культуры: основание Академии наук,научные экспедиции, открытие Московского университета и Академии художеств. М.В. Ломоносов.И.И. Шувалов. Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов. Укрепление положения Российскойимперии в системе международных отношений. Война с Османской империей. Русско-Шведскаявойна. Участие России в Семилетней войне. Присоединение к России Младшего и Среднего казахскихжузов.Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.Личность супруги Петра III Екатерины Алексеевны. Идеи Просвещения и Просвещенногоабсолютизма в Европе и в России в середине XVIII в. Переворот в пользу Екатерины II. Внутренняяполитика Екатерины II. Особенности Просвещенного абсолютизма в России. "Золотой век"российского дворянства - окончательное оформление привилегий дворянства, завершениеконсолидации дворянства. Расширение привилегий городского населения. Государственная пропагандаидей Просвещения, поощрение развития в России науки, образования, культуры. Внутренняя политикаЕкатерины II до восстания Е. Пугачева. Секуляризация церковных земель. Ликвидация Гетманства.Вольное экономическое общество. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансоваяполитика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, смягчение таможеннойполитики. Усиление крепостного права, массоваяраздача поместий дворянам. Положение разных категорий российского крестьянства, дворовых людейи других низших слоев населения России, в том числе в казачьих и национальных областях Российскойимперии. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Причины и особенности Пугачевщины. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.Итоги и значение восстания, и его влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.Утверждение крепостного права в Малороссии. Губернская реформа. Увеличение числа уездныхгородов. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Жалованная грамота дворянству.Жалованная грамота городам. Привлечение представителей сословий к местному управлению.Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.Эволюция положения казачества: его превращение в полупривилегированное служилое сословие.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи.Войска Запорожского казачества и формирование Кубанского казачества. Приглашение иностранцев ирасселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости поотношению к не православным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль крепостничества в экономикестраны. Крепостная деревня: барщинное и оброчное хозяйство. Рост экспорта зерна. Развитиероссийской промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало формированиякапиталистического уклада и отечественной буржуазии. Рост текстильной промышленности:распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательскихдинастий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и другие. Внутренняя и внешняя торговля.Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская,Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская,
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Коренная ярмарки. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активноговнешнеторгового баланса.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко, Г.А. Потемкин. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством.Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией.Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Политика России в отношении Речи Посполитойдо начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польскогогосударства. Разделы Речи Посполитой: роль Пруссии, империи Габсбургов и России. Восстание подпредводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципывнутренней политики. Противоречия внутренней политики Павла I: ограничение действия Жалованнойграмоты дворянства, опалы, указ о рекомендации трехдневной барщины, раздача поместий дворянам.Противоречия во внешней политике Павла I: от борьбы с влиянием Французской революции допопытки сближения с Наполеоном Бонапартом. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова,действия эскадры Ф.Ф. Ушакова. Разрыв союза с Англией и Австрией, соглашение с Наполеоном.Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Культурное пространство Российской империи во второй половине XVIII в. Русская культура икультура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I.Укрепление взаимосвязей с культурой зарубежных стран. Распространение в России основных стилейи жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитиерусской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания кжизни и культуре русского народа и историческому прошлому России. Культура и быт российскихсословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны - главная задачароссийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски иСеверо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в областиотечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка.Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки иобразования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Основаниевоспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и городе Москве, Института благородных девиц вСмольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московскийуниверситет - первый российский университет. М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов. Идеи Просвещения вроссийской общественной мысли, публицистике и литературе. Российская общественная мысль,публицистика, литература. Влияние идей Просвещения. Литература народов России в XVIII в. Первыежурналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.Н.И. Новикова, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его"Путешествие из Петербурга в Москву". Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга.Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах.В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли, И.Е. Старов и другие. Изобразительное искусство вРоссии в середине - конце XVIII в. Скульпторы - Б.К. Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И. Козловский, Э.М.Фальконе. Выдающиеся мастера живописи. А.П. Антропов, И.П. Аргунов, В.Л. Боровиковский, И.Я.Вишняков, Д.Г. Левицкий, А.М. Матвеев, Ф.С. Рокотов и другие. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительномискусстве в конце столетия.Александровская эпоха (1801 - 1825 гг.). Россия в мировом историческом пространстве в начале XIX в.- экономическое, социальное развитие, положение великой державы. Личность Александра I и егоокружение. Негласный комитет. Реформы в области образования и цензуры. Реформагосударственного управления. М.М. Сперанский и его деятельность. Проекты конституционных
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реформ и отмены крепостного права. Запрет на раздачу государственных крестьян в частные руки,Указ о вольных хлебопашцах, разрешение купцам, мещанам и государственным крестьянам покупатьнезаселенную землю, отмена крепостного права в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии. Личность А.А.Аракчеева. Создание военных поселений (1810 г.). Внешняя политика России. Восточное направлениероссийской внешней политики. Вхождение Восточной и Западной Грузии в состав России в 1801 -1804 гг. Вхождение Абхазии в состав России в 1810 г. Война с Османской империей (1806 - 1812 гг.).Бухарестский мир: присоединение Бессарабии к России. Война с Персией (1804 - 1813 гг.).Гюлистанский мир. Европейское направление внешней политики России. Участие России в 3-й и 4-йантинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и ее итоги,вхождение Финляндии в состав Российской империи. Отечественная война 1812 г. Заграничный походРусской армии в 1813 - 1814 гг. Роль России в разгроме Наполеоновской Франции и становленииВенской системы международных отношений. Положение Великого княжества Финляндского иЦарства Польского в составе Российской империи. Священный союз. Позиция России в отношениигреческого восстания 1821 г. Консервативные тенденции во внутренней политике Александра I.Общественно-политическая мысль Александровской эпохи. Идеи Н.М. Карамзина (записка "О древнейи новой России в ее политическом и гражданском отношениях"). Государственная Уставная грамотаРоссийской Империи Н.Н. Новосильцева. Дворянская оппозиция самодержавию после завершенияНаполеоновских войн в Европе. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное иЮжное общества, проекты преобразований ("Конституция" Н. Муравьева, "Русская Правда" П.Пестеля). Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Содержание обучения в 9 классе.Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 150.7.1.1. Введение.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения,политические процессы. Промышленный переворот. Развитие индустриального общества в XIX в.Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Изменения в социальнойструктуре общества. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Оформление консервативных,либеральных, радикальных политических партий и течений. Социальные и национальные движения встранах Европы.Европейская наука и культура в начале XIX в. Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба запарламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции.Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение. Политические исоциальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальнойэкспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. Третья республика.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. Гарибальди. Образованиеединого государства. Король Виктор Эммануил 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 половине XIX - начале XX в. Габсбургскаяимперия: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения.Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867 г.). Югославянские народы:борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги.. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь.Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865 гг.): причины, участники, итоги. А.Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - начале XX в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация.
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Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве.Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основныхсоциальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.Страны Латинской Америки в первой трети XIX в. - начале XX в. Влияние США на страны ЛатинскойАмерики. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканскаяреволюция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии во второй четверти XIX - начале XX в.Османская империя. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 -1909 гг.Иран во второй половине XIX - начале XX в. Революция 1905 - 1911 гг. в Иране.Индия в первой половине XIX века. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857 - 1859 гг.). Объявление Индии владением британской короны. Политическоеразвитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак,М.К. Ганди.Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. Политика"самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен.Япония. "Открытие" Японии. Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономикеи социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.Страны и народы Африки во второй половине XIX - начале XX в. Завершение колониального разделамира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в странах Африки.Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX - начале XX в. Научные открытия и технические изобретения в XIX - началеXX в. Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологиии социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной жизни людей. Художественная культура в XIX - начале XX в. Эволюция стилей влитературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей вархитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры:жизнь и творчество.Международные отношения в середине XIX - начале XX в. Венская система международныхотношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточныйвопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриальногомира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великихдержав. Первая Гаагская мирная конференция (1899 г.). Международные конфликты и войны в концеXIX - начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис).Балканские войны.Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX - начала XX в.История России. Российская империя во второй четверти XIX - начале XX в.Введение.Внутренняя политика Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентацияобщественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов,цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьянП.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Формирование профессиональной бюрократии. Начало промышленногопереворота и его особенности в России.Внешняя политика. Восточный вопрос: русско-иранская (1826 - 1828 гг.) и русско-турецкая войны(1827 - 1828 гг.). Польское восстание (1830 - 1831 гг.). "Священный союз". Россия и революции вЕвропе. Распад Венской системы. Крымская война как противостояние России и Запада. Героическаяоборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. Сословная структура российского общества. Крепостноехозяйство. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург. Города как административные, торговые и промышленныецентры. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология
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("самодержавие, православие, народность"). Деятельность графа С.С. Уварова. Славянофилы изападники, зарождение социалистической мысли. Формирование теории русского социализма. А.И.Герцен. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отечественнойкультуры и зарубежные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Золотой векрусской литературы (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский). Формированиерусской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Учреждение Русского географического общества.Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: жизнь в городе и в усадьбе.Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи.Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм,буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административногоуправления на окраинах империи. Царство Польское и ликвидация его автономии. Кавказская война.Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 1870-х гг.Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы.Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания.Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционныйвопрос. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Многовекторностьвнешней политики империи. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.Россия в 1880 - 1890-х гг. "Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развитияРоссии. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. Местное самоуправлениеи самодержавие. Права университетов и попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация,усиление государственного регулирования экономики. Форсированное развитие промышленности.Финансовая политика. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочениестатуса великой державы. Освоение государственной территории. Сельское хозяйство ипромышленность. Особенности аграрной политики при Александре III: традиции и новации.Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянскогохозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенностив России.Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт народов России вовторой половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены вповседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности.Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Развитиенациональной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки.Общественная значимость художественной культуры. Литература: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой,С.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.Н. Островский, А.П. Чехов и некоторые другие. Живопись.Музыка. Театр. Архитектура и градостроительство.Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Национальная политикасамодержавия. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур инародов. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейскийвопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Завершение Кавказской войны. Север, Сибирь,Дальний Восток. Средняя Азия.Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичнойсферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение.Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.
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Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Н.Я.Данилевский. К.Н. Леонтьев. М.Н. Катков. К.П. Победоносцев. М.А. Бакунин. Основные формыполитической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество иего эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Распространение марксизма иформирование социал-демократии.Россия на пороге XX в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Политический строй. Император НиколайII и его окружение. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализациистраны. Россия - мировой экспортер продовольствия. Аграрный вопрос. Демография, социальнаястратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия.Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельскогоземлевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь вусловиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Центр ирегионы. Корректировка национальной политики.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. Предпосылки Первойроссийской революции. Формы социальных протестов. Политический терроризм. "Кровавоевоскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат иматросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Формирование многопартийности. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Советы ипрофсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционныхвыступлений в 1906 - 1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и IIГосударственной думы.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастаниесоциальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Обострениемеждународной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве.Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. "Мир искусства".Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. "Русские сезоны" вПариже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения. Открытияроссийских ученых. Достижения в науке и технике. Развитие русской философской школы.Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 1) в сфере патриотическоговоспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениямсвоей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 2) всфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданскогослужения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностяхнародов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведениеи поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий
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поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 4) в понимании ценности научного познания:осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном инравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событийпрошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важнойсоставляющей современного общественного сознания; 5) в сфере эстетического воспитания:представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры каквоплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение ккультуре своего и других народов; 6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров изистории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека висторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 7) в сферетрудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людейкак источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших впрошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов; 8) в сфере экологического воспитания: осмыслениеисторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характераэкологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности; 9) в сфере адаптации к меняющимся условиямсоциальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды вистории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместнойдеятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: систематизировать и обобщать историческиефакты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрыватьпричинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты иразличия; формулировать и обосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: определять познавательную задачу; намечать путьее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать ианализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотноситьполученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученногорезультата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект иУ обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий: осуществлять анализ учебной и внеучебной историческойинформации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие), извлекать информацию из источника; различать виды источников историческойинформации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальныхучебных действий: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие исходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования,проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальномокружении.
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У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: осознавать на основеисторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достиженияпоставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проектыпо истории, в том числе в том числе с использованием регионального материала; определять своеучастие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебныхдействий: владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявлениепроблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); владетьприемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученныхрезультатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей.У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, понимания себя идругих: выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого человека (в историческихситуациях и окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с учетомпозиций и мнений других участников общения.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образованиядолжны обеспечивать: 1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов;соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиямирегиональной и мировой истории, события истории родного края в контексте истории России,определять современников исторических событий, явлений, процессов; 2) умение выявлятьособенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 3) овладениеисторическими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 4) умениерассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях,процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируяпонимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, историческихпонятий; 5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,явлений, процессов; 6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода; 7) умение сравниватьисторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 8) умение определять иаргументировать собственную или предложенную точку зрения с использованием фактическогоматериала, в том числе используя источники разных типов; 9) умение различать основные типыисторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 10) умение находить икритически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники разных типов(в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить систорическим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источниковпри изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию приработе с историческими источниками; 11) умение читать и анализировать историческую карту (схему);характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из другихисточников; 12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 13) умение осуществлять иверифицировать подлинность с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации в справочной литературе, Интернете, для решения познавательных задач,оценивать полноту и достоверность информации; 14) приобретение опыта взаимодействия с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследиюнародов России.Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде планируемыхрезультатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся приизучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в
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общении, социальной практике.Предметные результаты изучения учебного предмета "История" включают: 1) целостныепредставления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственностиисторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 2) базовые знания об основных этапах иключевых событиях отечественной и всемирной истории; 3) способность применять понятийныйаппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значениясобытий и явлений прошлого и современности; 4) умение работать с основными видами современныхисточников исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы Интернета идругие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением метапредметногоподхода; 5) умение работать с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными ивещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 6)способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов историиродного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании историческихфактов, дат, понятий; 7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории; 8) способность применятьисторические знания как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современногороссийского общества; 9) осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников своей страны и мира;Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично сочетаютсяпознавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видахдеятельности. Они представлены в следующих основных группах: 1) знание хронологии, работа схронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливатьпоследовательность и длительность исторических событий; 2) знание исторических фактов, работа сфактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историческихсобытий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 3) работа с историческойкартой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и других): читатьисторическую карту с использованием на легенду, находить и показывать на исторической картетерритории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительныхсобытий и другие; 4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,письменных, визуальных и других), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство иразличия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 5)описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, ихучастниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи,составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника,дополнительной литературы, макетов и другие; 6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и егоописание (факт источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общиеявления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрыватьсмысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления,определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях историческихсобытий; 7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельныхточек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (попредложенному или самостоятельно составленному плану); 8) применение исторических знаний иумений: опираться на исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценкесовременных событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основудиалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры.
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Приведенный в подпунктах 150.1 - 150.8.6 настоящего пункта перечень предметных результатов поистории служит ориентиром для планирования и организации познавательной деятельностиобучающихся при изучении истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), приизмерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. Предметные результаты изученияистории в 5 - 9 классах представлены в виде общего перечня для курсов отечественной, всеобщейистории и истории родного края, что должно способствовать углублению содержательных связей трехкурсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данныениже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными иэлектронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.Предметные результаты изучения истории в 5 классе.Знание хронологии, работа с хронологией: объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до нашей эры, наша эра); называть даты важнейших событий истории Древнего мира, подате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность ипоследовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашейэры.Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства,участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; группировать, систематизироватьфакты по заданному признаку.Работа с исторической картой: находить и показывать на исторической карте природные иисторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира,территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий),используя легенду карты; устанавливать на основе картографических сведений связь между условиямисреды обитания людей и их занятиями.Работа с историческими источниками: называть и различать основные типы исторических источников(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; различатьпамятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводитьпримеры; извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты идругие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрыватьсмысл (главную идею) высказывания, изображения.Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности;рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об историческихличностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); даватькраткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные чертыгосударственного устройства древних обществ, положения основных групп населения, религиозныхверований людей в древности; сравнивать исторические явления, определять их общие черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствияважнейших событий древней истории.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого: излагать оценки наиболее значительных событий и личностейдревней истории, приводимые в учебной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценокотношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. Применение исторических знаний:раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их всовременном мире; выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в томчисле с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в формесообщения, альбома, презентации.Предметные результаты по учебному курсу "История нашего края": знать цель и предназначение курса"История нашего края", понимать важность единства истории страны, культуры игражданствообразующих религий для формирования личности гражданина России; иметьпредставление о содержании данного курса, в том числе о понятиях "мораль и нравственность","семья", "традиционные ценности", об угрозах духовно-нравственному единству страны, основныхэтапах истории края в контексте истории России; иметь представление об историческом пути
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формирования многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном характере ипричинах его формирования; знать о современном состоянии культурного и религиозногоразнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных различий; пониматьнеобходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важностьсотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость; знать и уметьобъяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для обоснования еетерриториального, политического и экономического единства; понимать и доказывать важность ипреимущества этого единства перед требованиями национального самоопределения отдельныхэтносов; знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политическойгеографии; понимать, что такое культурная карта народов России; описывать отдельные областикультурной карты в соответствии с их особенностями; уметь выделять общие черты в культуреразличных народов, обосновывать их значение и причины; знать и понимать, что такое язык, каковыважность его изучения и влияние на миропонимание личности; иметь базовые представления опроисхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других народов России; знать иуметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов России, важностьего для существования государства и общества; понимать, что русский язык - не только важнейшийэлемент национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российскогогосударства, уметь приводить примеры; иметь представление о нравственных категориях русскогоязыка и их происхождении; иметь сформированное представление о понятии "культура"; уметьвыделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины; иметьпредставление о значении терминов "взаимодействие культур", "культурный обмен" как формахраспространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; понимать и обосновыватьважность сохранения культурного наследия; иметь представление об артефактах культуры; понимать иобъяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их массовогорасселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами; знать, что такое архитектура,уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и проследить связь между ихструктурой и особенностями культуры и этапами исторического развития; осознавать и уметьобъяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-нравственными ценностяминародов России; знать и давать определения терминам "мораль", "нравственность", "духовныеценности", "духовность" на доступном для обучающихся уровне осмысления; понимать смысл ивзаимосвязь терминов "мораль", "нравственность", "духовные ценности", "духовность" с формами ихрепрезентации в культуре; осознавать значение культурных символов, нравственный и духовныйсмысл культурных артефактов; иметь представление о понятии "религия", уметь пояснить ее роль вжизни общества и основные социально-культурные функции; осознавать связь религии и морали;понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; уметь характеризоватьгосударствообразующие конфессии России и их картины мира; понимать, что такое история семьи,каковы формы ее выражения и сохранения; обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи иистории народа, государства, человечества; иметь представление о семейных традициях иобосновывать их важность как ключевых элементах семейных отношений; уметь рассказывать осемейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; осознавать роль семейныхтрадиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов; знать иназывать традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; знать ипонимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; понимать и уметь объяснять спецификусемьи как социального института, характеризовать роль домашнего труда и распределениеэкономических функций в семье; иметь сформированные представления о закономерностях развитиясемьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности нарегиональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; обосновывать важность семьи исемейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности какфактора культурной преемственности.Предметные результаты изучения истории в 6 классе.Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий Средневековья,определять их принадлежность к веку, историческому периоду; называть этапы отечественной и
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всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапыстановления и развития Русского государства); устанавливать длительность и синхронность событийистории Руси и всеобщей истории; устанавливать синхронность событий истории региона в контекстеистории России; устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризоватьпамятники истории и культуры; иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческойработы.Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства,участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, истории края эпохиСредневековья; группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составлениесистематических таблиц).Работа с исторической картой: находить и показывать на карте исторические объекты, используялегенду карты; давать словесное описание их местоположения; извлекать из карты информацию отерритории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, онаправлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевыхсобытиях средневековой истории.Работа с историческими источниками: различать основные виды письменных источниковСредневековья (летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личногопроисхождения); характеризовать авторство, время, место создания источника; выделять в текстеписьменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения(причин, сущности, последствий исторических событий); находить в визуальном источнике ивещественном памятнике ключевые символы, образы; характеризовать позицию автора письменного ивизуального исторического источника.Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории, истории края в эпоху Средневековья, их участниках; составлять краткуюхарактеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей историисредневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния);рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и вдругих странах; представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты экономическихи социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей,господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории,конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять причины и следствияважнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике иизлагать суждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить синхронизацию и сопоставлениеоднотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану),выделять черты сходства и различия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого: излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом историческогоконтекста и восприятия современного человека.Применение исторических знаний: объяснять значение памятников истории и культуры Руси и другихстран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять учебныепроекты по истории Средних веков (в том числе с использованием регионального материала).Предметные результаты изучения истории в 7 классе.Знание хронологии, работа с хронологией: называть этапы отечественной и всеобщей истории,истории края Нового времени, их хронологические рамки; локализовать во времени ключевые событияотечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., истории края, определять их принадлежность кчасти века (половина, треть, четверть); называть основные этапы истории края в контексте истории
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России; устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории, истории края XVI -XVII вв.; осознавать значение единства Российского государства и непрерывности его историческогоразвития; знать и уметь объяснить понятие "Родина"; осознавать взаимосвязь и различия междуконцептами "Отечество" и "Родина"; знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственныеидеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственностьпоколений, единство народов России; осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовыхобщегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это; понимать принципыфедеративного устройства России и концепт "полиэтничность"; называть основные этносы РоссийскойФедерации и регионы, где они традиционно проживают; уметь объяснить значение словосочетаний"многонациональный народ Российской Федерации", "государствообразующий народ", "титульныйэтнос"; понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в России.Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства,участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по ихпринадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 150.8.10.3. Работа систорической картой: использовать историческую карту как источник информации о границах Россиии других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщейистории XVI - XVII вв.; устанавливать на основе карты связи между географическим положениемстраны и особенностями ее экономического, социального и политического развития.Работа с историческими источниками: различать виды письменных исторических источников(официальные, личные, литературные и другие); характеризовать обстоятельства и цель созданияисточника, раскрывать его информационную ценность; проводить поиск информации в текстеписьменного источника, визуальных и вещественных памятниках эпохи; сопоставлять исистематизировать информацию из нескольких однотипных источников.Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории XVI - XVII вв., их участниках; составлять краткую характеристику известныхперсоналий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личныекачества, деятельность); рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и другихстранах в раннее Новое время; представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные чертыэкономического, социального и политического развития России и других стран в XVI - XVII вв.,европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI - XVIIвв. в европейских странах; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий,ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVI - XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствияхсобытий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах); проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства иразличия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого: излагать альтернативные оценки событий и личностейотечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять,на чем основываются отдельные мнения; выражать отношение к деятельности исторических личностейXVI - XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.Применение исторических знаний: раскрывать на примере перехода от средневекового общества кобществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире,
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системы общественных ценностей; объяснять значение памятников истории и культуры России идругих стран XVI - XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том числе в томчисле с использованием регионального материала).Предметные результаты изучения истории в 8 классе.Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) место, обстоятельства,участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческимпроцессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XVIII в.Работа с историческими источниками: различать источники официального и личного происхождения,публицистические произведения (называть их основные виды, информационные особенности);объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и истории XVIIIв. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории XVIII в., их участниках; составлять характеристику (исторический портрет)известных деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника идополнительных 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). Анализ, объяснение исторических событий,явлений: раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизнироссийского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формыправления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи всистеме международных отношений рассматриваемого периода; объяснять смысл ключевых понятий,относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствияхсобытий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах); проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходстваи различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого: анализировать высказывания историков по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); различать в описаниях событий иличностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разныхсоциальных слоев), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний: раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культурыРоссии XVIII в. влияния зарубежных цивилизаций и государств, национальные традиции, показыватьна примерах; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числес использованием регионального материала).Предметные результаты изучения истории в 9 классе.Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты (хронологические границы) важнейшихсобытий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; выявлять синхронность (асинхронность)
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исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; определятьпоследовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. на основе анализапричинно-следственных связей.Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; группировать,систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности кисторическим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять систематическиетаблицы.Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XIX - начала XX в.; определять на основе карты влияние географического факторана развитие различных сфер жизни страны (группы стран).Работа с историческими источниками: представлять в дополнение к известным ранее видамписьменных источников следующие материалы: произведения общественной мысли, газетнуюпублицистику, программы политических партий, статистические данные и другие; определять тип ивид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу,социальной группе, общественному течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизироватьинформацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разныхписьменных, визуальных и вещественных источников; различать в тексте письменных источниковфакты и интерпретации событий прошлого.Историческое описание (реконструкция): представлять развернутый рассказ о ключевых событияхотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); составлять развернутую характеристикуисторических личностей XIX - начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение,презентация, эссе); составлять описание образа жизни различных групп населения в России и другихстранах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемогопериода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов идругие.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные чертыэкономического, социального и политического развития России и других стран в XIX - начале XX в.,процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций врассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в нихРоссии; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщейистории; соотносить общие понятия и факты; объяснять причины и следствия важнейших событийотечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения опричинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующимтрактовкам причин и следствий исторических событий; проводить сопоставление однотипных событийи процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялосьсвоеобразие ситуаций в России, других странах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимымсобытиям и личностям прошлого: сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мненияпо спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что моглолежать в их основеоценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать иаргументировать свое мнение; объяснять, какими ценностями руководствовались люди врассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение кним.
Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в родномнаселенном пункте, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX - начала XX в.,
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объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том числе сиспользованием регионального материала); объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - началаXX в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурномунаследию в общественных обсуждениях.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»(предметная область «Общественно-научные предметы»)(далее соответственно - программа пообществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствиис концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части ООП ООО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функцииинтеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательнораскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества,различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основнымиинститутами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействиясоциальные нормы.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях егоразвития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах иобязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информациипомогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической иполитической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных уменийизвлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры иобщественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своегоместа в обществе.Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются:воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностямнашего народа;развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации изаконодательстве Российской Федерации;развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковомвозрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
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социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовойдеятельности;формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующеесовременному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подростковоговозраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности,социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые длявзаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека игражданина;владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразныхисточников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества игосударства);создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия сразличными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальнымиинститутами для реализации личностного потенциала в современном динамичноразвивающемся российском обществе;формирование опыта применения полученных знаний и уменийдля выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий вобщегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий идействий других людейс нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1часу в неделю при 34 учебных неделях.Содержание обучения в 6 классе.Человек и его социальное окружение.Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека иживотного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные).Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека иформирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подростковоговозраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальнаяпозиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познаниечеловеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанностиобучающегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение всовременных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 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 межличностных отношениях.Общество, в котором мы живём.Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни.Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
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Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. Что такое экономика.Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития.Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашейРодины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современногообщества.Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиямимеждународного сообщества и международных организаций.Содержание обучения в 7 классе.Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность ипатриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека вобществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть истыд. Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения.Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений.Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений.Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека.Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление.Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прави свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанностигражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты.Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве.Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи.Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участникигражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства.Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей.Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности.Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и времяотдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовойдеятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовыеПроступки и гражданско-правовая ответственность.Административные проступки и административнаяответственность.Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступленияи уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных
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органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов.Содержание обучения в 8 классе.Человек в экономических отношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность. Производство - источникэкономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительностьтруда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция.Спрос и предложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективностьпроизводства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы,участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта,денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховыеуслуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходовсемьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства.Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно- кредитная политикаРоссийской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формированиеличности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитииобщества.Образование. Личностная и общественная значимость образования в современномобществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести исвобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозныеобъединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения вИнтернете.Содержание обучения в 9 классе.Человек в политическом измерении.Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества.Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное ифедеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль вдемократическом обществе.
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Общественно-политические организации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальноегосударство. Основные направления и приоритеты социальной политики российскогогосударства. Россия - светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти вРоссийской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. ФедеральноеСобрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и СоветФедерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации.Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.Г осударственно-территориальное устройство Российской Федерации. СубъектыРоссийской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономнаяобласть, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина.Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод иобязанностей гражданина Российской Федерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основныероли членов семьи.Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалогекультур.Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути ихразрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека иобщества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимостьздорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся мире.Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления ипоследствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения.Экологическая ситуация и способы её улучшения.Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Модаи спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенностиобщения в виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.Планируемые результаты освоения программыпо обществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии сдругими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решениепрактических задач социальной направленности и опыта конструктивного социальногоповедения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
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реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении вобразовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и 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 и трудовым достижениям народа, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормыв ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения,понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций инародного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, неосуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность, интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их
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решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своейроли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниямдругих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия,формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки социальных явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основаниядля их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
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рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлятьдефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулироватьвопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оцениватьнадёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизироватьинформацию.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознаватьневербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;
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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 задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговыештурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта какчасти регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуациии предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его
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мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя идругих, не осуждая; открытость себе и другим.Предметные результаты освоения программы по обществознаниюна уровне основного общего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека,особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социальногоинститута, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм,регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичныедля несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормыгражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах иявлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики всфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации,обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд,служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственностьистории нашей Родины), государство как социальный институт;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферахобщественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разноготипа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, втом числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности,связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиесяк различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основныефункции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной жизни, их элементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций,включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе дляаргументированного объяснения роли информации и информационных технологий всовременном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, ролинепрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведенияв отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личногосоциального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни иличного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных
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ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числепроцессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов;умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотноситьеё с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека,личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономическойрациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательскойдеятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применениянедобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественногоповедения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и вгруппе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанноговыполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства,составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числеэлектронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации,доверенности, личного финансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества (гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур),осознание ценности культуры и традиций народов России.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по обществознанию:Человек и его социальное окружение:осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формированииличности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся,общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности напримерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека,показывать их индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной
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позиции людей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельностьчеловека, образование и его значение для человека и общества;приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей всовременных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций вмалой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства,соперничества и сотрудничества людей в группах;классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребностилюдей; сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека иживотных, виды деятельности (игра, труд, учение);устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей,способов и результатов деятельности, целей и средств общения;использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущностиобщения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как видадеятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта приосуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личногосоциального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личнойиндивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностейобучающегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими имладшими;читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения иззаконодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностяхподросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию очеловеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ;оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, вситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе как важномувиду деятельности;приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, вповседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, сосверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Общество, в котором мы живём:осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе,процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизниобщества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре идуховной жизни, типах общества, глобальных проблемах;характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономическойдеятельности, глобальных проблем;классифицировать социальные общности и группы;



215

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей;различные формы хозяйствования;устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельностиосновных участников экономики;использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влиянияприроды на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессовсоциальной действительности;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к проблемамвзаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа;решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающиевозможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсяотношений человека и природы, устройства общественной жизни,основных сфер жизни общества;извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включаяинформацию о народах России;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия духовным традициям общества;использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в томчисле потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мыживём; осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания междулюдьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по обществознанию:Социальные ценности и нормы:осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения;характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральныенормы и их роль в жизни общества;приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора,ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;сравнивать отдельные виды социальных норм;устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности социальных норм;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям социальнойдействительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам какрегуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека;осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотизма;
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извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблемеморального выбора;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведениячеловека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствиянормам морали;использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений:осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном июридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего ичленов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личностии общества;характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные праваи обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, иситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасностьправонарушений для личности и общества;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних ввозрасте от 14 до 18 лет;устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина игосударства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностямидееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением,проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнениитипичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, членаученической общественной организации);определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненныеситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей (члена семьи,обучающегося, члена ученической общественной организации);осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментовКонституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенныхучителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и
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составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, оправовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотноситьеё с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личнымсоциальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений опрофессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включаяпроектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеймира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права:осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, оправовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном,уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохранительныхорганах, об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе оттерроризма и экстремизма;характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права;правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности исправедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений;способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видовнаказаний;приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения;классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числеустанавливать существенный признак классификации);сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулированияразличных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные



218

неимущественные отношения;устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя,прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личныхнеимущественных отношений в семье;использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи вжизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных иадминистративных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовыхотношений с использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям,формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментовнормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации)из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике ихрегулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты изразных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотноситьеё с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного) и личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применениисанкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав;публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление о приёме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеймира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по обществознанию:Человек в экономических отношениях:осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных
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проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основахгосударственной бюджетной и денежно- кредитной политики, о влиянии государственнойполитики на развитие конкуренции;характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различныхэкономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке;функции денег;приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности ипроявления основных функций различных финансовых посредников, использования способовповышения эффективности производства;классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации)механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способыхозяйствования;устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- экономическихкризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения)результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмовгосударственного регулирования экономики, государственной политики по развитиюконкуренции, социально-экономической роли и функцийпредпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерногоналогового поведения;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сиспользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение кпредпринимательству и развитию собственного бизнеса;решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов сиспользованием различных способов повышения эффективности производства, отражающиетипичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности;отражающие процессы;осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе освободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности,экономических и социальных последствиях безработицы;извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики внашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую,из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения ихэкономической рациональности (сложившиеся модели поведенияпроизводителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы;практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективностипроизводства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществленияфинансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнегохозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выборапрофессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм
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сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг),осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере;приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,заявление, резюме);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры:осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, онауке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современногообщества;характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферудеятельности, информационную культуру и информационную безопасность;приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования;влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, видыискусств;устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формированияличности, взаимовлияние науки и образования;использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сиспользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение кинформационной культуре и информационной решать познавательные и практические задачи,касающиеся форм и многообразия духовной культуры;осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлятьплан, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) ипреобразовывать предложенные модели в текст;осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, орелигиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека иобщества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальнуюинформацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом;приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностейразных культур, национальных и религиозных ценностей.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по обществознанию:Человек в политическом измерении:осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней ивнешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусегражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах иреферендуме, о политических партиях;характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций;
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правовое государство;приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства напримере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественныхобъединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политическихпотрясенийи социально-экономического кризиса в государстве;классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формыгосударства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть сдругими видами власти в обществе; демократические и недемократические политическиережимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию иреспублику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы иреферендум;устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом игосударством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политическойвласти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязиправового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опытапри исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационныхтехнологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современномобществе и государстве;определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественногоповедения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальныхролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политическогодвижения;осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативныхправовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные сдеятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу илисхему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике;искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли вобществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия гражданнашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зренияучёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическимценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включаявыполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации правгражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеймира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебныезадания в парах и группах, исследовательские проекты.
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Гражданин и государство:осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно- территориальномустройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления вРоссийской Федерации; об основных направлениях внутренней политики РоссийскойФедерации;характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство;статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования ифункции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти РоссийскойФедерации, субъектов Федерации;деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной иденежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечениябезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) полномочия высших органов государственной власти РоссийскойФедерации;сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, междуправами человека и гражданина и обязанностями граждан;использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации всовременном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействиякоррупции;использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственностии патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, кпроводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»;решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления исобытия в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране вцелом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственнойвласти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашегогосударства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основахконституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации,конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органовгосударственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителемисточников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъектаФедерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты изпубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию оважнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов
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государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов РоссийскойФедерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- правовойсфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права,выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебнойдеятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневнойжизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлятьрезультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при использовании портала государственных услуг;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеймира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений:осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальныхобщностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи какбазового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современногочеловечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российскогогосударства;приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальнойполитики Российского государства;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать виды социальной мобильности;устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;социальных различий и конфликтов;использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании иалкоголизма для человека и общества;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебныхтекстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета омежнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовыватьинформацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей втекст; анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальнуюинформацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членамисемьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современнуюсоциальную информацию;оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людямдругих национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;
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использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиознойпринадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире:осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальныхпроблемах;характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участиямолодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессиональноговыбора и карьерного роста;сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причиныи последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе длярешения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное иписьменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формамкоммуникации; к здоровому образу жизни;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальномпространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических идругих) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования;выбора профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область«Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по географии,география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по географии.Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО,представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части образовательной программы основного общего образования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его поразделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предметадля реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования,требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельностиобучающихся.География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально
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ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развитияприроды, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемахвзаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитиютерриторий.Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализациикраеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий,законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системенепрерывного географического образования, основой для последующей уровневойдифференциации.Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географическогообраза России, ценностных ориентаций личности;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей впроцессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельногоприобретения новых знаний;воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природныхкомплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства Россиии мира, своей местности, о способах сохраненияокружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формированиеспособности поиска и применения различных источников географической информации, в томчисле ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания,характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов,жизненных ситуаций;формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различнойсложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущностипроисходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном мире;формирование географических знаний и умений, необходимых для продолженияобразования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзнойбазы географических знаний.Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит сиспользованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебногопредмета «Окружающий мир».Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу внеделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.Содержание обучения географии в 5 классе.Географическое изучение Земли.Введение. География - наука о планете Земля.Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как географияизучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений.Древо географических наук.Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе:планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных».История географических открытий.Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т.Хейердала как модель путешествий в древности. Появление
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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 X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. ЗначениеВеликих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географическихоткрытий.Географические открытия XVII-XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии.Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русскаякругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытиеАнтарктиды).Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли.Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов,открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт попредложенным учителем вопросам».Изображения земной поверхности.Планы местности.Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб.Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная имаршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земнойповерхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование поплану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города,туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности вмобильных приложениях) и области их применения.Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану местности»,«Составление описания маршрута по плану местности».Географические карты.Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферическойповерхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах.Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты.Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах.Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний спомощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации.Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение нафизических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни ихозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географическойкарты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы.Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте полушарий»,«Определение географических координат объектов и определение объектов по ихгеографическим координатам».Земля - планета Солнечной системы.Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, ихгеографические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствиядвижения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннегоравноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечногосвета и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги.Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и
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высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года натерритории России».Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли.Литосфера - твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строениеЗемли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора.Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород.Магматические, осадочные и метаморфическиегорные породы.Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движениелитосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы иинтенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог ивулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних ивнутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности какрезультат действия внутренних и внешних сил.Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа -материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте,высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинногорельефа, крупнейшие по площади равнины мира.Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельностьчеловека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф.Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической карте».Заключение.Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности».Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца надгоризонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюденийза погодой».Содержание обучения географии в 6 классе.Оболочки Земли.Гидросфера - водная оболочка Земли.Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговоротводы. Значение гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температураокеанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображенияна географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мировогоокеана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения,приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения зазагрязнением вод Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.Питание и режим реки.Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные.Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условиязалегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу.Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам»,
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«Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации»,«Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация вформе таблицы».Атмосфера - воздушная оболочка Земли.Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическоеотображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высотыСолнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ходтемпературы воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы.Муссоны.Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман.Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.Погода и её показатели. Причины изменения погоды.Климати климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высотыместности над уровнем моря.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные испособы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления ватмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальнымклиматом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека навоздушную оболочку Земли.Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своейместности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительнойвлажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды».Биосфера - оболочка жизни.Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог.Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь вОкеане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географическойширотой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.Исследования и экологические проблемы.Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего края».Заключение.Природно-территориальные комплексы.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение исостав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории.Всемирное наследиеЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локальногоприродного комплекса по плану».Содержание обучения географии в 7 классе.Главные закономерности природы Земли.Географическая оболочка.Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность,ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) ивысотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли.
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Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картамприродных зон».Литосфера и рельеф Земли.История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны ичасти света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешниеи внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые.Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры сцелью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснениевулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте».Атмосфера и климаты Земли.Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределенияатмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы.Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы:географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типывоздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефатерритории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияниеклиматических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельностилюдей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на ихпричины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков посезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностейтерритории.Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте иклиматограмме».Мировой океан - основная часть гидросферы.Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитыйокеаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана.Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений.. Влияние тёплых ихолодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, еёизмерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географическиезакономерности изменения солёности - зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов вМировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия.Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районырыболовства. Экологические проблемы Мирового океана.Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёностиповерхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений узападных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океановпо планус использованием нескольких источников географической информации».Человечество на Земле.Численность населения.Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменениечисленности населения во времени. Методы определения численности населения, переписинаселения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотностьнаселения.Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение исравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разнымисточникам».Страны и народы мира.Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификациянародов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная
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деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Ихвлияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения.Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессияменеджер в сфере туризма, экскурсовод.Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплекснымкартам».Материки и страны.Южные материки.Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия.Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод иопределяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население.Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменениеприроды под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида - уникальныйматерик на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследованийматерика в XX-XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытияхи исследованиях ледового континента.Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южныхматериков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадковв экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, ЮжнойАмерики и Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки илиЮжной Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещениянаселения Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки».Северные материки.Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение.Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные иазональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственнойдеятельности человека.Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма иземлетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатическихразличий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренногоклиматического пояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природыодной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описаниеодной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечениятуристов, создания положительного образа страны и других)».Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимостьмеждународного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитиеприродоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы,Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие).Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по ихпреодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО:природные и культурные объекты.Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территорииодной из стран мира в результате деятельности человека».Содержание обучения географии в 8 классе.Географическое пространство России.История формирования и освоения территории России.История освоения и заселения территории современной России в XI-XVI вв.Расширение территории России в XVI-XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних
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границ России в XX в. Воссоединение Крыма с Россией.Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границРоссии на разных исторических этапах на основе анализа географических карт».Географическое положение и границы России.Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная границаРоссии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф иисключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положениеРоссии. Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнеезарубежье. Моря, омывающие территорию России.Время на территории России.Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное изональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России покарте часовых зон».Административно-территориальное устройство России.Районирование территории.Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие иразнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Видырайонирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: ЕвропейскийСевер России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границфедеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностейгеографического положения».Природа России.Природные условия и ресурсы России.Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов.Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рациональногоприродопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы ихрационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей,омывающих Россию.Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края покартам и статистическим материалам».Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения натерритории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещениемосновных групп полезных ископаемых по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современныепроцессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления иих распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельностичеловека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края.Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасныхгеологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края».
Климат и климатические ресурсы.Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения наклимат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей
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поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территорииРоссии. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России.Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферныефронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные ихвлиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенныхфакторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемыеклиматические изменения на территории России и их возможные следствия. Способыадаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны.Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления.Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия.Особенности климата своего края.Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по картепогоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечнойрадиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,испаряемости по территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателейсвоего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения».Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек побассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природныеявления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитиихозяйства России.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняямерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления изагрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности воднымиресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона исвоей местности.Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рекРоссии», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений натерритории страны».Природно-хозяйственные зоны.Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональныетипы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почвразличных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранениюплодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, егоопределяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность ихкомпонентов.Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствияизменений климата для разных природнохозяйственных зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирногоприродного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России.Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горныхсистемах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических измененийна природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа несколькихисточников информации».Население России.Численность населения России.Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие её.
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Переписи населения России. Естественное движение населения.Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Россиии их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическоеположение России. Основные меры современнойдемографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическоедвижение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция.Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционныхпотоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разныеисторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации.Различные варианты прогнозов изменения численности населения России.Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов)Российской Федерации или своего региона».Территориальные особенности размещения населения России.Географические особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полосарасселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия вплотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городскоеи сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России.Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численностинаселения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональныегорода. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения.Народы и религии России.Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфическийфактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России.Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. ОбъектыВсемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России.Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов вчисленности населения республик и автономных округов Российской Федерации».Половой и возрастной состав населения России.Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населенияРоссии в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еёопределяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняяпрогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населенияРоссии.Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения Россиина основе анализа половозрастных пирамид».Человеческий капитал России.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерностьраспределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия вуровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения ипоказатели, характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее - ИЧР) и егогеографические различия.Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностяместественного и механического движения населения».Содержание обучения географии в 9 классе.Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства России.Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслеваяструктура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы ихформирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее - ЭГП) России как
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фактор развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее - ВВП) и валовойрегиональный продукт (далее — ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов.Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территорииопережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зонаСевера. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №207-р (далее - Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели,задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны.Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развитияРоссийской Федерации как «геостратегические территории».Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территориистраны. Условия и факторы размещения хозяйства.Практическая работа «Определение влияния географического положения России наособенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства».Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК).Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность:география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливныхресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливныхресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии.Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции,использующие возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), их особенности и доля впроизводстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскадыгидроэлектростанции (далее - ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду.Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р.Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с цельюсравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах»,«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионахстран».Металлургический комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных ицветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов.Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. Географияметаллургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры.Металлургические базы России.Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития чёрнойи цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р.Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производствапредприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)».Машиностроительный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий.География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения вреализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды,значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективыразвития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегиюразвития отраслей машиностроительного комплекса.Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещениемашиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источниковинформации.Химико-лесной комплекс.
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Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место Россиив мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основныерайоны и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основныеположения стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030года. Лесопромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукциилесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажнаяпромышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и лесоперерабатывающиекомплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основныеположения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от И февраля 2021 г. №312-р (далее - Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года).Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектораРоссийской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесногокомплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) сцелью определения перспектив и проблем развития комплекса».Агропромышленный комплекс (далее - АПК).Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место изначение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные иагроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура.Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство иокружающая среда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищеваяпромышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место изначение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегияразвития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации напериод до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края.Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов наразмещение отраслей АПК».Инфраструктурный комплекс.Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное хозяйство - место и значение в хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный,железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. Географияотдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшиетранспортные узлы.Транспорт и охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферыобслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России напериод до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27ноября 2021 г. № 3363-р.Федеральный проект «Информационная инфраструктура».Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения долиотдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий»,



236

«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края».Обобщение знаний.Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегияпространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новыеформы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальнойструктуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территорииопережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологическойбезопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасностиРоссийской Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России кмодели устойчивого развития.Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства взагрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов».Регионы России.Западный макрорегион (Европейская часть) России.Географические особенности географических районов: Европейский СеверРоссии, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России,Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее -ЭГП) двух географических районов страны по разным источникам информации»,«Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов Россиипо уровню социально-экономического развития на основе статистических данных».Восточный макрорегион (Азиатская часть) России.Географические особенности географических районов: Сибирь и ДальнийВосток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, населениеи хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровнюсоциально-экономического развития; их внутренние различия.Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географическихрайонов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторовразмещения предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».Обобщение знаний.Федеральные и региональные целевые программы. ГосударственнаяпрограммаРоссийской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоныРоссийской Федерации».Россия в современном мире.Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составемеждународных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другимистранами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийскогоэкономического союза.Значение для мировой цивилизации географического пространства России каккомплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия России.Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:
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1) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса кпознанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своейРодины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому иприродному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества,традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России,своего края;2) гражданского воспитания: осознание российской гражданскойидентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящемумногонационального народа России, чувства ответственности и долгаперед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализациицелей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи,готовность к участию в гуманитарной деятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий для окружающей среды;развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора сиспользованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и нормповедения с учётом осознания последствий для окружающей среды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и другихнародов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природеи культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и странмира, объектам Всемирного культурного наследия человечества;5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об основных закономерностях развития природыи общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладениечитательской культурой как средством познания мира для применения различных источниковгеографической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач;овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках,установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение ксвоему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения вИнтернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственныйопыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологическицелесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и
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самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблеми путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенныепризнаки географических объектов, процессов и явлений;устанавливать существенный признак классификации географических объектов,процессов и явлений, основания для их сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данныхнаблюдений с учётом предложенной географической задачи;выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов,процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязяхгеографических объектов, процессов и явлений;самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов ипроблем;проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов,причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессамии явлениями;оценивать достоверность информации, полученной в ходе географическогоисследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
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предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников географической информации с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различныхвидов и форм представления;находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,в различных источниках географической информации;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географическойинформации;оценивать надёжность географической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;систематизировать географическую информацию в разных формах.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов в устных и письменных текстах;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способих решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знанийоб изучаемом объекте.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географическихпроектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, при выполнении учебныхгеографических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всехучастников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою частьработы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать своидействия с другими членами команды;сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта какчасти регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля и рефлексии;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
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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 освоения программы по географии. К концу 5 класса обучающийсянаучится:приводить примеры географических объектов, процессов и явлений,изучаемых различными ветвями географической науки;приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбиратьисточники географической информации (картографические, текстовые, видео- ифотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географическихоткрытий и важнейших географических исследований современности;интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географическихисследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли; описыватьи сравнивать маршруты их путешествий;находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знанийо Земле;определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам,географические координаты по географическим картам;использовать условные обозначения планов местности и географических карт дляполучения информации, необходимой для решения учебных и (или) практике-ориентированных задач;применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок»,«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб»,«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель» и«меридиан»;приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснятьпричины смены дня и ночи и времён года;устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географическойширотой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строениеЗемли; различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать изученныеминералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупныеформы рельефа Земли; различать горы и равнины;классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называтьпричины 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» для решенияпознавательных задач;распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессоврельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологическоговидов выветривания; классифицировать острова по происхождению;приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств ихпредупреждения;приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на
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примере своей местности, России и мира;приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которыхневозможно без участия представителей географических специальностей, изучающихлитосферу;приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличияполезных ископаемых в своей местности;представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания).Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса обучающийсянаучится:описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов,глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе оприроде своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств ихпредупреждения;сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации наразных этапах географического изучения Земли; различать свойства вод отдельных частейМирового океана; применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы иотливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота,ледники) по заданным признакам; различать питание и режим рек; сравнивать реки позаданным признакам;различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки иклиматом на территории речного бассейна;приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;называть причины образования цунами, приливов и отливов; описыватьсостав, строение атмосферы;определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферныхосадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов;амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельныхкомпонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практическихзадач; объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов,муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков дляотдельных территорий;различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падениясолнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данныхэмпирических наблюдений;сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах надуровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различныхуглах падения солнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; различать понятия«бризы»и «муссоны»; различать понятия «погода» и «климат»;различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слоиатмосферы»;применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатическихизменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости инаправления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов Термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)графической форме; называть границы биосферы;приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разныхприродных зонах;различать растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснятьвзаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природныхзонах; применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач; сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека напримере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологическихпроблем.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийсянаучится:описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученныхгеографических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность)географической оболочки;распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собойотражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность ицелостность;определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции иинтерпретации информации об особенностях их природы;различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних води органического мира;выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорийс использованием различных источников географической информации;называть особенности географических процессов на границах литосферных плит сучётом характера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западныхветров;применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;описывать климат территории по климатограмме;объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенноститерритории;формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географическойинформации;различать океанические течения;
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сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разныхширотах с использованием различных источников географической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различныхисточников географической информации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком наоснове анализа различных источников географической информации для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; сравниватьплотность 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 на различныхтерриториях;определять страны по их существенным признакам;сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач;выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые дляизучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения иего хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном илинескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном ирегиональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по ихпреодолению.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийсянаучится:характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вкладроссийских учёных и путешественников в освоение страны;характеризовать географическое положение России с использованием информации изразличных источников;различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионыРоссии;приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их нагеографической карте;оценивать влияние географического положения регионов России на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
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использовать знания о государственной территории и исключительной экономическойзоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решенияпрактико-ориентированных задач;оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионовстраны; проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типыприродопользования; находить, извлекать и использовать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур,слагающих территорию;находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических,геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны;сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющихособенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;объяснять распространение по территории страны областей современногогорообразования, 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 амплитуда температур воздуха»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать ипрогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия «циклон»,«антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельныхтерриторий с помощью карт погоды;проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели,характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать наконтурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России;крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зонв пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетнеймерзлоты;приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводитьпримеры особо охраняемых природных территорий Россиии своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые дляизучения особенностей населения России;приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям натерритории страны;сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран;различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
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численности населения России, её отдельных регионов и своего края;проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданнымоснованиям;использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельскомнаселении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения»,«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлокгородского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила»,«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийсянаучится:выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;выделять географическую информацию, которая является противоречивой или можетбыть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещенияпроизводства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационноехозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс»,«химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс»,«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географическогоположения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; рольРоссии как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону СевераРоссии;классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации издополнительных источников;находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе
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возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условияразмещения производства, современные формы размещения производства);различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов;различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот ипассажирооборот;показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслейпромышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельскогохозяйства;использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различныхпроизводств;использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни:оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологическойбезопасности;критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и ихприродные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимыедля принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия инациональной экономики;оценивать влияние географического положения отдельных регионов Россиина особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупныхрегионов страны;сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуресоциально-экономического развития России, месте и роли России в мире;приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать ихместоположение на географической карте;характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа пофизике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по физике.Пояснительная записка.Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основеположений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательнойпрограммы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программывоспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научнойграмотности обучающихся и организацию изучений физики на деятельностной основе. Впрограмме по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований
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ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а такжемежпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общегообразования.Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годамобучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основаннуюна логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю всоздании рабочей программы по учебному предмету.Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов,поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией,биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научнуюкартину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания,то есть способа получения достоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общего образованиясостоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующимикомпетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность:научно объяснять явления,оценивать и понимать особенности научного исследования;интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получениявыводов».Цели изучения физики на уровне основного общего образованияопределены в концепции преподавания учебного предмета «Физика»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы.Цели изучения физики:приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческих способностей;развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строенияматерии и фундаментальных законов физики;формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,техники и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образованияобеспечивается решением следующих задач:приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,электрических, магнитных и квантовых явлениях;приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованиемполученных знаний;освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физическихмоделей, творческих и практико-ориентированных задач;развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторныеработы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включаяинформацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оцениваниеинформации;знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, исовременными технологиями, основанными на достижениях физической науки.Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, - 238
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часов: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе- 102 часа (3 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов являетсярекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов сучётом индивидуальных особенностей обучающихся, спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена пофизике.Содержание обучения в 7 классе.Физика и её роль в познании окружающего мира.Физика - наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические,тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы.Погрешность измеренийМеждународная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный методпознания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент попроверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений спомощью моделей.Демонстрации.Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровымприбором.Лабораторные работы и опыты.Определение цены деленияшкалы измерительного прибора.Измерение расстояний.Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.Определение размеров малых тел.Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры.Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенногогоризонтально, тем больше, чем больше высота пуска.Первоначальные сведения о строении вещества.Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретноестроение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение иотталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатныхсостояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения.Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частицвещества.Лабораторные работы и опыты.Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).Опыты по наблюдению теплового расширения газов.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Движение и взаимодействие тел.Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняяскорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скоростидвижения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с
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количеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерениесилы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на другихпланетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой.Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе итехнике.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела.Измерение скорости прямолинейного движения.Наблюдение явления инерции.Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.Сравнение масс по взаимодействию тел.Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты.Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрического автомобиля и так далее).Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости.Определение плотности твёрдого тела.Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины отприложенной силы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела ихарактера соприкасающихся поверхностей.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимостьдавления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями игазами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины.Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушнойоболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимостьатмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферногодавления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова)сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации.Зависимость давления газа от температуры.Передача давления жидкостью и газом.Сообщающиеся сосуды.Гидравлический пресс.Проявление действия атмосферного давления.Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотностижидкости.Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношенияплотностей тела и жидкости.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость частитела. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость.Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, отмассы тела.Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.
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Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.Работа и мощность. Энергия.Механическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага.Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. Коэффициентполезного действия (далее - КПД) простых механизмов. Простые механизмы в бытуи технике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одноговида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.Демонстрации.Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты.Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальнойповерхности.Исследование условий равновесия рычага.Измерение КПД наклонной плоскости.Изучение закона сохранения механической энергии.Содержание обучения в 8 классе.Тепловые явления.Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса иразмеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические иаморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положениймолекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширениеи сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняяэнергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Видытеплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловоеравновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллическихвеществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение.Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферногодавления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигателии защита окружающей среды.Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.Демонстрации.Наблюдение броуновского движения.Наблюдение диффузии.Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.Наблюдение теплового расширения тел.Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.Правила измерения температуры.
Виды теплопередачи.Охлаждение при совершении работы.Нагревание при совершении работы внешними силами.Сравнение теплоёмкостей различных веществ.Наблюдение кипения.
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тел.

Наблюдение постоянства температуры при плавлении.Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых
Определение давления воздуха в баллоне шприца.Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагреванияили охлаждения.Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости втермометрической трубке от температуры.Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работывнешних сил.Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретымметаллическим цилиндром.Определение удельной теплоёмкости вещества.Исследование процесса испарения.Определение относительной влажности воздуха.Определение удельной теплоты плавления льда.Электрические и магнитные явления.Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов ирасстояния 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 электрического заряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источникипостоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).Электрический ток в жидкостях и газах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника.Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное ипараллельное соединение проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи ипотребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное полеэлектрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля напроводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей втехнических устройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых источниках энергии.Демонстрации.Электризация тел.Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.Устройство и действие электроскопа.Электростатическая индукция.Закон сохранения электрических зарядов.
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Проводники и диэлектрики.Моделирование силовых линий электрического поля.Источники постоянного тока.Действия электрического тока.Электрический ток в жидкости.Г азовый разряд.Измерение силы тока амперметром.Измерение электрического напряжения вольтметром.Реостат и магазин сопротивлений.Взаимодействие постоянных магнитов.Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.Опыт Эрстеда.Магнитное поле тока. Электромагнит.Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель постоянного тока.Исследование явления электромагнитной индукции.Опыты Фарадея.Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты.Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. Сборка ипроверка работы электрической цепи постоянного тока.Измерение и регулирование силы тока.Измерение и регулирование напряжения.Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника отего длины, площади поперечного сечения и материала.Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двухрезисторов.Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.Определение работы электрического тока, идущего через резистор. Определениемощности электрического тока, выделяемой на резисторе. Исследованиезависимости силы тока, идущего через лампочку, отнапряжения на ней.Определение КПД нагревателя.Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении.Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током имагнита от силы тока и направления тока в катушке.Изучение действия магнитного поля на проводник с током.Конструирование и изучение работы электродвигателя.Измерение КПД электродвигательной установки.Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование измененийзначения и направления индукционного тока.Содержание обучения в 9 классе.Механические явления.Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительностьмеханического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное
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прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. ОпытыГалилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная иугловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принципсуперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя,другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движениепланет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесиетвёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергиии работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальнаяэнергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Законсохранения механической энергии.Демонстрации.Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных телотсчёта.Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.Исследование признаков равноускоренного движения.Наблюдение движения тела по окружности.Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при еёравномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.Изменение веса тела при ускоренном движении.Передача импульса при взаимодействии тел.Преобразования энергии при взаимодействии тел.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.Наблюдение реактивного движения.Сохранение механической энергии при свободном падении.Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.Лабораторные работы и опыты.Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика илитележки.Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклоннойплоскости.Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении безначальной скорости.Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости путиотносятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.Определение коэффициента трения скольжения.Определение жёсткости пружины.Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной



254

поверхности.Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.Изучение закона сохранения энергии.Механические колебания и волны.Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота,амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательномдвижении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны.Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость еёраспространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.Демонстрации.Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.Распространение продольных и поперечных волн (на модели).Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.Акустический резонанс.Лабораторные работы и опыты.Определение частоты и периода колебаний математического маятника.Определение частоты и периода колебаний пружинного маятникаИсследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длинынити.
груза.

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника отмассы груза и жёсткости пружины.Измерение ускорения свободного падения.Электромагнитное поле и электромагнитные волны.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитныхволн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.Демонстрации.Свойства электромагнитных волн.Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты.Изучение свойств электромагнитных волн с помощьюмобильного телефона.Световые явления.Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света.Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражениесвета. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа.Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов.Дисперсия света.Демонстрации.Прямолинейное распространение света.Отражение света.
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Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. Преломление света.Оптический световод.Ход лучей в собирающей линзе.Ход лучей в рассеивающей линзе.Получение изображений с помощью линз.Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.Модель глаза.Разложение белого света в спектр.Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты.Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. Изучениехарактеристик изображения предмета в плоском зеркале. Исследование зависимости углапреломления светового луча от угла падения на границе «воздух-стекло».Получение изображений с помощью собирающей линзы.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. Опыты поразложению белого света в спектр.Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание ипоглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклоннаямодель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомныхядер. Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связиатомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергииСолнца и звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.Демонстрации.Спектры излучения и поглощения.Спектры различных газов.Спектр водорода.Наблюдение треков в камере Вильсона.Работа счётчика ионизирующих излучений.Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути(по фотографиям).Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модуль.Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщенияпредметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курсафизики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике дляобучающихся, выбравших этот учебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, наоснове которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемыхрезультатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научныхметодов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физическиеявления, применяяполученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёт того, чтообучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:
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на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления вокружающей природе и повседневной жизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе дляпроверки гипотез и получения теоретических выводов;объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий,например, практического использования различных источников энергии на основе законапревращения и сохранения всех известных видов энергии.Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследованиеобобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочнойработы за курс основного общего образования.Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основногообщего образования.Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижениеличностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.В результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российской физическойнауки; ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этическихпроблем, связанных с практическим применением достижений физики;осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости,точности, лаконичности;ценности научного познания:осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основыразвития технологий, важнейшей составляющей культуры;развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценностибезопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, сэлектрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа у другого человека;трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, требующих в том числе и физических знаний;интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;экологического воспитания:ориентация на применение физических знаний для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: потребность вовзаимодействии при выполнении исследований и проектовфизической направленности, открытость опыту и знаниям других;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
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гипотезы о физических объектах и явлениях;осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, втом числе с использованием физических знаний;оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможныхглобальных последствий.В результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к физическим явлениям;выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов,проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигатьгипотезы о взаимосвязях физических величин;самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнениенескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельновыделенных критериев).базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; проводить посамостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшоеисследование физического явления;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования или эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, опыта, исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов,а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных с учётом предложенной учебной физической задачи;анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:общение:в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектовзадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решениезадачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично представлятьрезультаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта).совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
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решении конкретной физической проблемы;принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнениянескольких человек;выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своемунаправлению и координируя свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:самоорганизация:выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияфизических знаний;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или планаисследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;проводить выбор и брать ответственность за решение.самоконтроль:давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту;вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физическогоисследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,понимать мотивы, намерения и логику другого.принятие себя и других:признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях нанаучные темы и такое же право другого.Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент,модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояниявещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное,неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая,пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерноедвижение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел сзакреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами,атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию иххарактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в томчисле физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой инеживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давленияна живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическуюзадачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические
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величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, силаупругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа),выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицыфизических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правилоравновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механическойэнергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическоевыражение;объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,строить объяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных свойствафизических явлений, физических закона или закономерности;решать расчётные задачи в 1-2 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочныеданные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физическойвеличины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, вописании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать иинтерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы поего результатам;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показанияприборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела отвремени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработкиповерхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силыупругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иот плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которуюпогружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать впланировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуяпредложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин ввиде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости итвёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующаяна погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов),следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальнуюустановку и вычислять значение искомой величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижныйблок, наклонная плоскость;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,



260

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде;осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданнымпоисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источниковвыделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2-3источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатахпроектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оцениватьсобственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие,учитывая мнение окружающих.Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул,агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный иненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель,элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики,постоянный электрический ток, магнитное поле;различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие,смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение),электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитнаяиндукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в томчисле физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления вприроде, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы,образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричествоживых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни наЗемле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплотасгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительнаявлажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивлениепроводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения иединицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величинус другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные
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положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозицииполей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, законДжоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записыватьего математическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 1-2 логических шагов с использованием 1-2 изученных свойства физическихявлений, физических законов или закономерностей;решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлятьнедостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для еёрешения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины сизвестными данными;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, проводить выводы;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скоростипроцесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей)поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности,электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянныхмагнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля напроводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока):формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силытока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин,сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины,площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока,идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного ипараллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества,сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения,собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислятьзначение величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, пароваятурбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительныеприборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители,электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические закономерности;распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам исхематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей споследовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования
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физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде;осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основеимеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию,которая является противоречивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информациюиз нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной илиисследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы,выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение,центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдоетело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук,инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет,близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающиеи вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейноераспространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света,разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света,естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию иххарактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в томчисле физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы,реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение,сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическоедействие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественныйрадиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов,действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическуюзадачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, 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 энергиясжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частотаколебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показательпреломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие
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данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученныхзависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законсохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принципотносительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения ипреломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях,при этом формулировать закон и записывать его математическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строитьобъяснение из 2-3 логических шагов с использованием 2-3 изученных свойства физическихявлений, физических законов или закономерностей;решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), используя законыи формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы,необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученногозначения физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, проводить выводы,интерпретировать результаты наблюдений и опытов;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитудымалых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр,изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета всобирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельнособирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и егорезультаты, формулировать выводы;проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значениеизмеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способаизмерения (измерительного прибора);проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальнойскорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости углаотражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планироватьисследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатамисследования;проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорениетела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины,коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и периодколебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы,радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку ивыполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины ианализировать полученные результаты 'с учётом заданной погрешности измерений;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модельатома, нуклонная модель атомного ядра;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния иускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп,
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дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимыефизические закономерности;использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практическихзадач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде;осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковыйзапрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основеимеющихся знаний и дополнительных источников;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу,справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации изнескольких источников, публично представлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемогораздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа похимии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по химии.Пояснительная записка.Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочейпрограммы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» вобразовательных организациях Российской Федерации.Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в созданиирабочей программы по учебному предмету.Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные икачественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изученияхимии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализациитребований к результатам освоения основной образовательной программы на уровне основногообщего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целейизучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося поосвоению учебного содержания.Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, егопредставлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химиейпредставления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путяхрешения глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической,пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.Изучение химии:
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способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культурыличности, её общей и функциональной грамотности;вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся,навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательскихумений, необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взглядана единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности обучающихся;способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, кприроде, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся.Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержанияучебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовойнауки химии на определённом этапе её развития.Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоениеобучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии инекоторых отдельных значимых понятий органической химии.Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к еёизучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе исистемы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы попринципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разногоуровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; Периодическогозакона Д.И. Менделеева как основного закона химии; учения о строении атома и химическойсвязи; представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретическиезнания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов,развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения ипрогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и полученияизучаемых веществ.Освоение программы по химии способствует формированию представления охимической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностногоотношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит спривлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология.5-7 классы» и «Физика. 7 класс».При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как областисовременного естествознания, практической деятельности человека и как одного изкомпонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системыхимических знаний - важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений,доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научнымметодам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитиипознавательных умений и их применении в учебнопознавательной и учебно-исследовательскойдеятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрелитакие цели, как:формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстроменяющимся условиям жизни;направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся ксамостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, формирующиммотивацию и развитие способностей к химии;обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опытаразнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевыхкомпетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;
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формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числеумений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт,полученные при изучении химии, применять их при решениипроблем в повседневной жизни и трудовой деятельности;формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовойдеятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию наоснове усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля инаправленности дальнейшего обучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, - 136 часов: в 8 классе - 68 часов (2часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).Содержание обучения в 8 классе.Первоначальные химические понятия.Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и вещества.Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания вхимии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые исложные вещества. Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянствасостава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массоваядоля химического элемента в соединении.Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числаструктурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений.Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Законсохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций(соединения, разложения, замещения, обмена).Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы влаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описаниефизических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавлениевоска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений,наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара,взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) принагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделениясмесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография),проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта,иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществ.Воздух - смесь газов. Состав воздуха. Кислород - элемент и простое вещество.Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения).Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории ипромышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон - аллотропная модификациякислорода.Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- иэндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парниковогоэффекта, разрушение озонового слоя.Водород - элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические ихимические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные иненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе.
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Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека.Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные)и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов.Получение оксидов.Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получениеоснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и химическиесвойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот.Соли. Номенклатура солей.Физические и химические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических соединений.Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе,получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдениевзаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения(пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание,распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидоммеди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществколичеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с различнойрастворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей растворённоговещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использованиевидеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных классов,наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучениевзаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакцийнейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим израствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганическихсоединений».Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции.Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходныхэлементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы,которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Короткопериодная и длинно-периодная формы Периодической системы химических элементовД.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периодаи группы элемента.Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронныхоболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И.Менделеева.Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических инеметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона иПериодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д.И.Менделеев - учёный и гражданин.Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательностьхимических элементов. Ионная связь.Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления ивосстановления. Окислители и восстановители.Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов,взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов,
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иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакцииразложения, соединения).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение,модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояниевещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос,планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые,топливо, водные ресурсы.Содержание обучения в 9 классе.Вещество и химическая реакция.Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёхпериодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов вПериодической системе и строением их атомов.Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойствавеществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связьнеорганических веществ.Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составуучаствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисленияхимических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермическиереакции, термохимические уравнения.Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимыххимических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе.Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции иположение химического равновесия.Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакцийс использованием метода электронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы,анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видамихимической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные исокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в светепредставлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие огидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решётокнеорганических веществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ(хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции от воздействияразличных факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процессадиссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов), проведениеопытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка,выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-
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восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознаваниенеорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решениеэкспериментальных задач.Неметаллы и их соединения.Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степениокисления. Строение и физические свойства простых веществ - галогенов. Химическиесвойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами).Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлораи хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе.Общая характеристика элементов VIA-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ - кислорода и серы. Аллотропныемодификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение,физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов.Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот испецифические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получениясерной кислоты.Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы иеё соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азотав природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Солиаммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионыаммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие какпредставителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония вкачестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениямиазота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства.Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение.Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические ихимические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, ихфизические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и применение.Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобальногопотепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические ихимические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы.Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источникиуглеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль вбыту и промышленности.Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах - и их роли вжизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений.Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединениякремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(1У) и кремниевой кислоте.Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительныематериалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасногоиспользования строительных материалов в повседневной жизни.
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Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств солянойкислоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков ихпротекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений(возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов(галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использованиевидеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действиемконцентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной сернойкислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака еёпротекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений,получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественныхреакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействиеконцентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов),изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление спроцессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройствомпротивогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа,проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение признаков ихпротекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».Металлы и их соединения.Общая характеристика химических элементов - металлов на основании их положения вПериодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строениеметаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимическийряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способыполучения 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 химических элементов Д.И.Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства(на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочныхметаллов и их соединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системехимических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе.Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид,гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойстваалюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева,строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды,гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение.Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, ихфизическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно использованиевидеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможноиспользование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горенияжелеза в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протеканиякачественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III),меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия икальция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойствгидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие металлы и их соединения».Химия и окружающая среда.Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование
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веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях.Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрациявеществ (далее - ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов,полимерные материалы).Межпредметные связи.Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется черезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ,синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение,модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики,фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор,растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения,космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения,микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые,топливо, водные ресурсы.Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общегообразования.Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияучебного предмета.Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются входе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, саморазвития и социализации обучающихся.Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в томчисле в части:1) патриотического воспитания:ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научномунаследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества,способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытияхмировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира иобщества;2) гражданского воспитания:представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразнойсовместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнениихимических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию ивзаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;3) ценности научного познания:мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих
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современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущностинаучной картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы,взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступнымитехническими средствами информационных технологий;интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;4) формирования культуры здоровья:осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки наздоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности приобращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;5) трудового воспитания:интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение ктруду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметныхзнаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования сучётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов ипотребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений,готовность адаптироваться в профессиональной среде;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознанияценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредствомметодов химии;экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые дляформирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт,система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научныхучебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формироватьпредставление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формированиеготовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражаютовладение универсальными познавательными действиями, в том числе:1) базовые логические действия:умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрыватьсмысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь сдругими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений,выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химическихреакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строитьлогические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и
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заключения;умение применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовыватьшироко применяемые в химии модельные представления - химический знак (символ элемента),химическая формула и уравнение химической реакции - при решении учебно-познавательныхзадач, с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенныепризнаки изучаемых объектов - химических веществ и химических реакций, выявлять общиезакономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах иявлениях;2) базовые исследовательские действия:умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также вкачестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемыхсуждений;приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученическихэкспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать егорезультат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,исследования, составлять отчёт о проделанной работе;3) работа с информацией:умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления, получаемую из разных источников (научно- популярная литературахимического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оцениватьпротиворечивую и недостоверную информацию;умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации исоответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задачопределённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различныхпоисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формамиграфики и их комбинациями;умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта насостояние окружающей природной среды;У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия:умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемойтемы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебногопроекта);заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательскойдеятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов исогласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координациясовместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы идругие);У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия:умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлятьили корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётомполучения новых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях, оцениватьсоответствие полученного результата заявленной цели;умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего
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образования.В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенныеобучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для предметнойобласти «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных и новыхситуациях.К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметныерезультаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность,относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота,основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция,классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения,реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома,электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная инеполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая долявещества (процентная концентрация) в растворе;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятияпри описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ и уравненийхимических реакций;определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисленияэлементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классусоединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганическихсоединениях;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения вПериодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотноситьобозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав изаряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловомуэффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,подтверждая описание примерами молекулярных уравненийсоответствующих химических реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава,возможности протекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долюхимического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводитьрасчёты по уравнению химической реакции;применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей - дляизучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания -наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием,
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а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водородаи кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённоговещества, планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворовщелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметныерезультаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловойэффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие,обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель,восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы,скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятияпри описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ и уравненийхимических реакций;определять валентность и степень окисления химических элементов в соединенияхразличного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений поформулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганическихсоединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворахнеорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать егопонимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются впериодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химическихэлементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электроннымслоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений впределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов;классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степеней окисления химических элементов);характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых исложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравненийсоответствующих химических реакций;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полныеи сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающихсуществование генетической связи между веществами различных классов;раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредствомсоставления электронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможностипротекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долюхимического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводитьрасчёты по уравнению химической реакции;соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, атакже правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака
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и углекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-,гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водныхрастворах неорганических веществ;применять основные операции мыслительной деятельности - анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей - для изучения свойстввеществ и химических реакций, естественно-научные методы познания - наблюдение,измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовыйуровень).Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметнаяобласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по биологии,биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по биологии.Пояснительная записка.Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программывоспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной грамотностиобучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе побиологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО кпланируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общегообразования.Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала поклассам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логикеразвития предметного содержания с учётом возрастных особенностей обучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учителю всоздании рабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровнеосновного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии:личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны длякаждого года изучения биологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах еёпознания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения ихполучать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принциповчеловеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здоровогообраза жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельностибиологических систем разного уровня организации;формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельностиорганизма человека, условиях сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки для изучениябиологических систем, в том числе организма человека;формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельностисобственного организма;
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формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей,значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельностичеловека в природе;формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья иохраны окружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач:приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальномсуществе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;овладение умениями проводить исследования с использованием биологическогооборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современныхдостижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранениюсобственного здоровья и охраны окружающей среды.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов: в 5 классе -34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час внеделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работявляется рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов сучётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий,предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии.Содержание обучения в 5 классе.Биология - наука о живой природе.Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение,рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживаяприрода - единое целое.Биология - система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника,зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанныес биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4-5 профессий). Связьбиологии с другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поискинформации с использованием различных источников (научно-популярная литература,справочники, Интернет).Методы изучения живой природы.Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами.Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения(инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.Лабораторные и практические работы.Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки,мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральныепрепараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы исветового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсии.Овладение методами изучения живой природы - наблюдением и экспериментом.Организмы - тела живой природы.
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Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.Клеточное строение организмов. Цитология - наука о клетке. Клетка - наименьшая единицастроения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы имикроскопа.. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма,ядро. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельностиу 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 формыжизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.Лабораторные и практические работы.Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).Ознакомление с принципами систематики организмов.Наблюдение за потреблением воды растением.Организмы и среда обитания.Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитанияорганизмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизниорганизмов.Лабораторные и практические работы.Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).Экскурсии или видео- экскурсии.Растительный и животный мир родного края (краеведение).Природные сообщества.Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах.Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах.Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ.Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизничеловека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты:природные и культурные.Лабораторные и практические работы.Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и другихискусственных сообществ).Экскурсии или видео- экскурсии.Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и другихприродных сообществ.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.Живая природа и человек.Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростомчисленности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальныеэкологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, ихпредотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РоссийскойФедерации. Осознание жизни как великой ценности.Практические работы.
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Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.Содержание обучения в 6 классе.Растительный организм.Ботаника - наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками итехникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом:клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком).Растительные ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, ихроль и связь между собой.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. Изучениестроения растительных тканей (использование микропрепаратов). Изучение внешнего строениятравянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушьясумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.
Экскурсии или видео- экскурсии.Ознакомление в природе с цветковыми растениями.Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов исемян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян кпосеву. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень - органпочвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннеестроение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски.Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению(корневое давление, осмос). Видоизменение корней.Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строениелиста. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое ихозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение ифункции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннегостроения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящиепучки). Лист - орган воздушного питания.Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление.Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типыплодов. Распространение плодов и семян в природе. Лабораторные и практические работы.Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарныхэкземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатныхрастениях).Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя идругих растений).Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате).Исследование строения корневища, клубня, луковицы.Изучение строения цветков.
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Ознакомление с различными типами соцветий.Изучение строения семян двудольных растений.Изучение строения семян однодольных растений.Жизнедеятельность растительного организма.
Обмен веществ урастенийНеорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры,углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питаниерастений. Удобрения.Питание растенияПоглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневоедавление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурныхрастений. Гидропоника.Фотосинтез. Лист - орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и вжизни человека.Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступлениев лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыханиялистьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенностидыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.Транспорт веществ в растении.Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточноестроение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий,древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды иминеральных веществ в растении (сосуды древесины) - восходящий ток. Испарение воды черезстебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешнихусловий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубкилуба) - нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение урастений. Листопад.Рост и развитие растенияПрорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитиепроростков.Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный ивставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец удревесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений.Развитие побега из почки.Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений.Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) исамоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений.Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножениекультурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственноезначение вегетативного размножения.Лабораторные и практические работы.Наблюдение за ростом корня.Наблюдение за ростом побега.Определение возраста дерева по спилу.Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.Изучение роли рыхления для дыхания корней.
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Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов,черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия,бегония, сансевьера и другие растения).Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (напримере фасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.Содержание обучения в 7 классе.Систематические группы растений.Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Системарастительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основныетаксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род,вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематикив биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёныхводорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое).Бурые и красныеводоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизничеловека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строениеи жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильноувлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкинлён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктовего переработки в хозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники).Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению смхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников.Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древнихпапоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных вприроде и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения,их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, циклразвития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строенияи жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений,их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и классОднодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растенийпо выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать семейства, невошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в данномрегионе).Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные,Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, илиАстровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразиерастений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, ихиспользование человеком.Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады ихлореллы).Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры иулотрикса).Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
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Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (напримере ели, сосны или лиственницы).Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые),Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.Развитие растительного мира на Земле.Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной корерастительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизньрастений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развитияназемных растений основных систематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видео- экскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).Растения в природных сообществах.Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживойприроды: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы:прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к средеобитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие вних растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизнирастительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительныйпокров) природных зон Земли. Флора.Растения и человек.Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождениякультурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий:овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки,лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения,комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охранарастительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемыеприродные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видео- экскурсии.Изучение сельскохозяйственных растений региона.Изучение сорных растений региона.Грибы. Лишайники. Бактерии.Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост,размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных сгрибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека.Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов вприроде и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня,спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемымипаразитическими грибами.Лишайники - комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост иразмножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Бактерии - доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальнаяклетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значениебактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
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Бактерии на службе учеловека (в сельском хозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневыхгрибов.Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибовна муляжах).Изучение строения лишайников.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).Содержание обучения в 8 классе.Животный организм.Зоология - наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками итехникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животногомира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия,размеры тела и другое.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животнойклетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр).Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органыи системы органов животных. Организм - единое целое.Лабораторные и практические работы.Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных.Строение и жизнедеятельность организма животного.Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое).Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение посуше позвоночных животных (ползание, бег, ходьбаи другое). Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение упростейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквознаяпищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных,пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы упредставителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки.Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание уобитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных.Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносныесосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя.Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Кругикровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системыкровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ.Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей,выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых.Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных.Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи упозвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи.Средства пассивной и активной защиты у животных.Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы).
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Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной испинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появлениебольших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизниживотных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы.Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, ихусложнение. Органы обоняния, 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. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клеткиодноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение.Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половыеклетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйцаптицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детскоеместо). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое.Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работы.Ознакомление с органами опоры и движения уживотных.Изучение способов поглощения пищи у животных.Изучение способов дыхания уживотных.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у животных.Изучение органов чувств уживотных.Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).Систематические группы животных.Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическаякатегория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематическиекатегории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение.Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животныхв классификации животных.Одноклеточные животные - простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших.Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды.Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образованиеосадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека имеры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий).Лабораторные и практические работыИсследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением.Изучение хемотаксиса.Многообразие простейших (на готовых препаратах).Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма.Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполоеразмножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природеи жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работы.Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум).Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).
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Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения ижизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей.Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьегоцепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимыйчеловеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению зараженияпаразитическими червями. Роль червей как почвообразователей.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевогочервя на раздражители.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате имикропрепарате).Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных имикропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строениечленистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше.Клещи - вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи -возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей впочвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых итипы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые -переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредителисада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведениенасекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значениенасекомых в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или другихкрупных насекомых-вредителей).Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессыжизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков.Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков.Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематическиегруппы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиямобитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб вприроде. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе ижизни человека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примереживой рыбы в банке с водой).Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности
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внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходомземноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше.Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значениеземноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение иразвитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана.Значение пресмыкающихся в природе и жизничеловека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту.Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц.Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выборуучителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в регионе).Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизничеловека.Лабораторные и практические работы.Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц инабора перьев: контурных, пуховых и пуха).Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенностивнешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессыжизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение иразвитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомоядные иРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытныеи Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие - переносчикивозбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающихродного края.Лабораторные и практические работы.Исследование особенностей скелета млекопитающих.Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.Развитие животного мира на Земле.Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессеэволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология.Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков.Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточныхживотных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюциипозвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работы.Исследование ископаемых остатков вымершихживотных.Животные в природных сообществах.Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных.Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни.Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природномсообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.
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Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределенияживотных на планете. Фауна.Животные и человек.Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловыеживотные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода.Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предкидомашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животныесельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные видыживотных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптацияживотных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условияхгорода. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редкихвидов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России.Меры сохранения животного мира.Содержание обучения в 9 классе.Человек - биосоциальный вид.Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний очеловеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциальногосущества.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими.Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человекразумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становлениячеловека. Человеческие расы.Структура организма человека.Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомныйнабор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканейорганизма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, ихфункции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов исистем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).Нейрогуморальная регуляция.Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы.Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, егостроение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции.Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервнаясистема. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции.Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функцийорганизма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенностирефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические работы.Изучение головного мозга человека (по муляжам).Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.Опора и движение.
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Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов ифункции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину.Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов.Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая идинамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Рольдвигательной активности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей.Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работы.Исследование свойств кости.Изучение строения костей (на муляжах).Изучение строения позвонков (на муляжах).Определение гибкости позвоночника.Измерение массы и роста своего организма.Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.Выявление нарушения осанки.Определение признаков плоскостопия.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Внутренняя среда организма.Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты итромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазмакрови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённыеиммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление,вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины илечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работы.Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) наготовых микропрепаратах.Кровообращение.Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечныйцикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам.Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов.Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.Первая помощь при кровотечениях.Лабораторные и практические работы.Измерение кровяного давления.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированныхфизических нагрузок у человека.Первая помощь при кровотечениях.Дыхание.Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функцийорганов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмыдыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при пораженииорганов дыхания.Лабораторные и практические работы.
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Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.Питание и пищеварение.Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение.Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении.Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и втолстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительныежелезы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.Микробном человека - совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека.Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний,пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы.Исследование действия ферментов слюны на крахмал.Наблюдение действия желудочного сока на белки.Обмен веществ и превращение энергии.Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический иэнергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров ворганизме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминовв организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание - фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работы.Исследование состава продуктов питания.Составление меню в зависимости от калорийности пищи.Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.Кожа.Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние накожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиеническиетребования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и перваяпомощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работы.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.Определение жирности различных участков кожи лица.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.Выделение.Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, ихстроение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи.Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительнойсистемы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы.Определение местоположения почек (на муляже).Описание мер профилактики болезней почек.Размножение и развитие.Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторовокружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание.Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования
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семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работы.Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИДи гепатит.Органы чувств и сенсорные системы.Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 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 работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействиесенсорных систем организма.Лабораторные и практические работыОпределение остроты зрения у человека.Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).Изучение строения органа слуха (на муляже).Поведение и психика.Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальнаяобусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервнаядеятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условныхрефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительныйхарактер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь имышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности,темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента.Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда иотдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы.Изучение кратковременной памяти.Определение объёма механической и логической памяти.Оценка сформированности навыков логического мышления.Человек и окружающая среда.Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организмчеловека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклиматжилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных ичрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание,стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. Всемирная организация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современныеглобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранениячеловечества.Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основногообщего образования.Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов.Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего
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образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:патриотического воспитания:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вкладроссийских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и нормэкологической культуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине ибиологии;эстетического воспитания:понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об основныхбиологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности;формирования культуры здоровья:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вприродной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональнымсостоянием;трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, населенного пункта, родного края) биологической и экологическойнаправленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных с биологией;
экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в областиокружающей среды;осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:оценка изменяющихся условий;принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основаниианализа биологической информации;планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологическихзакономерностей.Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования, должны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
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базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации биологических объектов(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений ипроцессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложныйбиологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейбиологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостейбиологических объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходенаблюдения и эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводови обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборебиологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойбиологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическуюинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно; запоминать и систематизироватьбиологическую информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполненияпрактических и лабораторных работ;
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознаватьневербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойбиологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используябиологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний обизучаемом биологическом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуациии предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся
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обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результатацели и условиям.эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;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, котораяобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), ижизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе:характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого,сравнивать объекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологическихзнаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4-5 профессий);приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский)и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология,экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган,система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение,раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество,искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерныеорганизмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники,бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном иискусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафтыприродные и культурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделятьсущественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,лишайников, бактерий и вирусов;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), условиях среды обитания;приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания, взаимосвязи организмов в сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значениеприродоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
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математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;выполнять практические работы (поиск информации с использованием различныхисточников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа смикроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты,процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами прирассматривании биологических объектов;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочнойдеятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу побиологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другиминауками 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, растительнаяклетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка,лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральноепитание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) всоответствии с поставленной задачей и в контексте;описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных игенеративных органов растений с их функциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану,части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма,части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать растительныеткани и органы растений между собой; выполнять практические и лабораторные работы поморфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примерепокрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей иорганов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять роль растенийв природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека,биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное значениевегетативного размножения;применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описыватьрастения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства;владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию изодной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группырастений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные илицветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) изарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах,лишайниках, бактериях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экологиярастений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид,жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения,низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии споставленной задачей и в контексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям,схемам, муляжам, бактерии по изображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных иоднодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии имикробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий,грибов, лишайников;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактериипо заданному плану, проводить выводы на основе сравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира наЗемле; выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологическихфакторов для растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменениярастительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, пониматьпричины и знать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, вхозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями поматематике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства;
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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 лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения иобобщения информации из нескольких источников (2-3), преобразовывать информацию изодной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе:характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другиминауками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие,кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски,хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К.И. Скрябин) изарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук оживотных;применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экологияживотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животныйорганизм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение,размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, средаобитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма:клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать строение ижизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыханиеи транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематическихгрупп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение,рост, развитие, размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью исредой обитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органыи системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших - поизображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых имлекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологиии поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными)и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводитьвыводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения; описыватьусложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение
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экологических факторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями вприродных сообществах;характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерностираспространения животных по планете;раскрывать роль животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, рольпромысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни,объяснять значение животных в природе и жизни человека;иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями поматематике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описыватьживотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлеченияи обобщения информации из нескольких (3—4)источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину,гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличиячеловека от животных, приспособленностьк различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родствочеловеческих рас;приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И.Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л.Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении,жизнедеятельности, поведении, экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология,анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка,ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ ипревращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение,раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаковорганизма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлятьих роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,
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иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, системорганов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средойобитания человека;применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные иненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека,виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуруфункциональных систем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных результатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеванийчеловека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологиии поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основные показателиздоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты иукрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личнойгигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценногоотдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни,сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключениявредных привычек, зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном итепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета,органов чувств, ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниямипредметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства,технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека ипроцессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека иобъяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения иобобщения информации из нескольких (4-5) источников; преобразовывать информацию изодной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученногораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудиторииобучающихся.
Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России».Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культурынародов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
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России») (далее соответственно - программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР.Пояснительная записка.Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, сучетом федеральной рабочей программы воспитания.В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным государственнымобразовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные ипсихологические особенности обучающихся на уровне основного общего образования,необходимость формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит культурологический и воспитательныйхарактер, главный результат обучения ОДНКНР - духовнонравственное развитие обучающихсяв духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возможность систематизировать,расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания ипредставления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящемродной страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционнойдуховно-нравственной культурой России.Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами культурологичности икультуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, соответствиятребованиям возрастной педагогики и психологии.В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о существенныхвзаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалийсовременного общества его духовно-нравственным обликом, изучают основные компонентыкультуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и современныеособенности духовно-нравственного развития народов России.Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, гражданскойидентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти.Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом какмногонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами,общероссийскими духовнонравственными и культурными ценностями), на микроуровне(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций,этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность).Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важностькультурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической,религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах.Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР означает важностьтерминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов крассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для пониманиякультурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурными религиозным феноменам.Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем исодержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5-6 классов,когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержаниюгуманитарных и общественно-научных учебных предметов.Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданскойидентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание важностинаднационального и надконфессионального гражданского единства народов России какосновополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принципреализуется через поиск объединяющих черт в духовнонравственной жизни народов России, их
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культуре, религии и историческом развитии.Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: формирование общероссийскойгражданской идентичности обучающихсячерез изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессовэтноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирногососуществования народов, религий, национальных культур;создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основетрадиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своейпринадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителейразных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителямидругих культур и мировоззрений;идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного,исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение дляформирования гражданской идентичности обучающегося;приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности какосновополагающих элементах духовной культуры современного общества;развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственныхнорм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущемуотцовству и материнству;становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности иготовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог приосознании и сохранении собственной культурной идентичности;формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний ипредставлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства,музыки;обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих черезразвитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному икультурному наследию народов Российской Федерации;содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных наприоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через пониманиероли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия,гражданской идентичности.Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей основногообщего образования, способствуя:расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о культуре идуховных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изученииоснов религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения идругих предметов начального общего образования;углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов РоссийскойФедерации, их роли в развитии современного общества;формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных,этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков снравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством;воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и религиознымтрадициям своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению клюдям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в нихобщее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур;
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пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способностик сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов;осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейсяв преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов надпотребительскими и эгоистическими;раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества,объединяющих светскость и духовность;формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности,обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию обществав целом;получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностяхвзаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и изучениисоциально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и современномобществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе осознанияглавенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах;развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе,использовании и структурировании информации, а также возможностей для активнойсамостоятельной познавательной деятельности.Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 34часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю).Содержание обучения в 5 классе.Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество.Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали инравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России.Тема 2. Наш дом - Россия.Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации.Россия как общий дом. Дружба народов.Тема 3. Язык и история.Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструменткультуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основароссийской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие.Русский язык как культурообразующий проекти язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России.Возможности, которые даёт русский язык.Тема 5. Истоки родной культуры.Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества.Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России.Тема 6. Материальная культура.Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь междуматериальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества.Тема 7. Духовная культура.Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность,ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура какреализация ценностей.Тема 8. Культура и религия.Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.
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Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.Тема 9. Культура и образование.Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование какключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание окультуре народов России.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». Тема 11. Семья -хранитель духовных ценностей.Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощьсиротам как духовно-нравственный долг человека.Тема 12. Родина начинается с семьи.История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаныРодина и семья? Что такое Родина и Отечество?Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитаниекак трансляция ценностей.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтическоготворчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературеи произведениях разных видов искусства.Тема 15. Труд в истории семьи.Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда.Роль нравственных норм в благополучии семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (сиспользованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». Тема 17. Личность -общество - культура.Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связьмежду обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры. Культура как духовныймир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре.Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границыкультур. Созидательный труд. Важность трудакак творческой деятельности, как реализации.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизничеловека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм,патриотизм, любовь к близким.Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Что такое история и почему она важна? История семьи - часть истории народа,государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации.Преемственность поколений.Тема 21. Литература как язык культуры.Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману.Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.Тема 22. Взаимовлияние культур.Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обменценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способформирования общих духовно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство,права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству иответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный
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труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единствонародов России.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальныепричины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина - часть общегоОтечества.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России.Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России.Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные.Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории.Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональныхсвязей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современномуискусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиесяхудожники разных народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос исказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности.Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие).Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованиемразнообразного зрительного ряда и других источников.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).География культур России. Россия как культурная карта.Описание регионов в соответствии с их особенностями.Тема 32. Единство страны - залог будущего России.Россия - единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций,единые духовно-нравственные ценности народов России.Содержание обучения в 6 классе.Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальнойкультуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия вобществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности иуважения ко всем культурам народов России.Тема 3. История быта как история культуры.Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разныеисторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат историческогоразвития народов России.Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделениетруда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такоетехнологии и как они влияют на культуру и ценности общества?Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах вистории образования.Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Важность
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образования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, какспособ передачи ценностей.Тема 6. Права и обязанности человека.Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободычеловека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Г осударствообразующиеи традиционные религии как источникдуховно-нравственных ценностей.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных чертсовременного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека.Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство вправах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы.Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единствочеловеческих качеств. Единство духовной жизни.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерениечеловека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества.Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность какценность.Тема 11. Религия как источник нравственности.Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственныйидеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеалчеловека.Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика.Право в контексте духовно-нравственных ценностей.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит бытьнравственным. Почему нравственность важна?Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь.Выполнение проекта.Тематический блок 3. «Человек как член общества».Тема 15. Труд делает человека человеком.Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень,тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда.Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирноевремя. Милосердие, взаимопомощь.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы.Этика предпринимательства. Социальная помощь.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственногосамосознания.Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство.Отражение этих явлений в культуре общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность.Волонтёрство. Общественные блага.
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Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культурынародов России.Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявлениягуманизма в историко-культурном наследии народов России.Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранениядуховно-нравственного облика общества.Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник.Духовно-нравственные качества, необходимые представителямэтих профессий.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность какнравственный долг.Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важностьмеценатства для духовно-нравственного развития личностисамого мецената и общества в целом.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовногопрогресса общества.Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучиестраны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».
Тема 25. Гражданин.Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином.Нравственные качества гражданина.Тема 26. Патриотизм.Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важностьпатриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом.Военные подвиги. Честь. Доблесть.Тема 28. Государство. Россия - наша Родина.Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Чтотакое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином.Российская гражданская идентичность.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Какими качествами должен обладать человек как гражданин.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или классачерез добрые дела.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качествачеловека.Тема 31. Человек и культура (проект).Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основногообщего образования.Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержанияучебного предмета.Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития исоциализации обучающихся средствами учебного курса.Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему ведущих
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целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющихсодержательную основу образовательной программы по ОДНКНР.Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности.Личностные результаты освоения курса включают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению;ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения ксебе, окружающим людям и жизни в целом.В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированностьроссийской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому инастоящему многонационального народа России через представления об исторической роликультур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей встановлении российской государственности;2) гражданского воспитания:осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культурысвоего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества изнание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурныхтрадициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению впоступках, поведении, расточительном потребительстве;сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитанияспособности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитаниеверотерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людейили их отсутствию;3) ценности познавательной деятельности:сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,духовное многообразие современного мира;смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению,готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,взглядам людей или их отсутствию;4) духовно-нравственного воспитания.сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России инародов мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральныхпроблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, осознание значения семьи
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в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовныхидеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении.Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоениеобучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) иуниверсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории, овладение навыками работы с информацией: восприятие исоздание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётомназначения информации и её аудитории.В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебныедействия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводить выводы(логические универсальные учебные действия);умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);смысловое чтение;развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей идругих поисковых систем.У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебныедействия:умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми сверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликтына основе согласования позиций и учёта интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования ирегуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью(коммуникация);формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (информационно коммуникационнаякомпетентность).У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебныедействия:умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себяновые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности (целеполагание);умение самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач (планирование);
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможностиеё решения (оценка);владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия,саморегуляция) деятельности.Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного общегообразования.Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений испособов действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылкинаучного типа мышления, виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданиипроектов.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по ОДНКНР:Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом».Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий дляформирования личности гражданина России;иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль инравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственномуединству страны;понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитиемличности и социальным поведением.Тема 2. Наш дом - Россия.Иметь представление об историческом пути формирования многонациональногосостава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах егоформирования;знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народовРоссийской Федерации, причинах культурных различий;понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества ивзаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновыватьих необходимость.Тема 3. Язык и история.Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние намиропонимание личности;иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов культуры;понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организациимежкультурного диалога и взаимодействия;обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важностилингвистической гигиены, речевого этикета.Тема 4. Русский язык - язык общения и язык возможностей.Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, еговзаимосвязи с языками других народов России;знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языканародов России, важность его для существования государства и общества;понимать, что русский язык - не только важнейший элемент национальной культуры, но
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и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводитьпримеры;иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении.Тема 5. Истоки родной культуры.Иметь сформированное представление о понятие «культура»;осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формырепрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениямикультурного многообразия;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значениеи причины.Тема 6. Материальная культура.Иметь представление об артефактах культуры;иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии,скотоводстве, охоте, рыболовстве;понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениямидуховной культуры;понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России отгеографии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами.Тема 7. Духовная культура.Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука»,«религия»;знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовныеценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации вкультуре;осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смыслкультурных артефактов;знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, скоторыми они связаны.Тема 8. Культура и религия.Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества иосновные социально-культурные функции;осознавать связь религии и морали;понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира.Тема 9. Культура и образование.Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личностии общества;иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости;понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным ипрофессиональным ростом человека;понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества,осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как полученияновых сведений о мире.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и историинародов, их культурных особенностях;выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своегонарода;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;
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обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».Тема 11. Семья - хранитель духовных ценностей.Знать и понимать смысл термина «семья»;иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейногобыта и отношений в семье;осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурнымиособенностями своего времени;уметь составить рассказ о своей семье в соответствиис культурно-историческими условиями её существования;понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»;осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и еёвоспитательную роль;понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство»,обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам состороны государства.Тема 12. Родина начинается с семьи.Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства,человечества.Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевыхэлементах семейных отношений;знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственнойсемьи; осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей,духовно-нравственных идеалов.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейныхобязанностях;уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорныхсюжетах;знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературныхпроизведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведенияххудожественной культуры;понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различногоиллюстративного материала.Тема 15. Труд в истории семьи.Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института,характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязьс социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей;характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность дляукрепления целостности семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре иистории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных
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материалах и примерах из жизни собственной семьи;выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различныхнародов на основе предметных знаний о культуре своего народа;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями семьи;обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».Тема 17. Личность - общество - культура.Знать и понимать значение термина «человек» в контекстедуховно-нравственной культуры;уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человекаи культуры;понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, вконтексте культуры и творчества;знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.Тема 18. Духовный мир человека. Человек - творец культуры.Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы ихприменимости;осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве;обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностейчеловека;доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека;обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добраи зла; понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм»,«патриотизм», «любовь к близким».Тематический блок 4. «Культурное единство России».Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные историческиепериоды и уметь выделять их сущностные черты;иметь представление о значении и функциях изучения истории;осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса.Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновыватьважность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота.Тема 21. Литература как язык культуры.Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества;рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простыевыразительные средства литературного языка;обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формытрансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла влитературных произведениях.Тема 22. Взаимовлияние культур.Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурныйобмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества;понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;
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знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникациикак способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей:жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственностьпоколений, единство народов России;осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданскихценностей российского общества и уметь доказывать это.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»;называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционнопроживают;уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ РоссийскойФедерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»;понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозногосогласия в России;уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значениеи причины.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементовкультуры;устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;различать основные типы праздников;уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи;анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; пониматьосновной смысл семейных праздников; определять нравственный смысл праздников народовРоссии; осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, каквоплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры народов России.Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятниковархитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапамиисторического развития;понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности;осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-техническогоразвития и типами жилищ;осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры идуховно-нравственными ценностями народов России;устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризоватьпамятники истории и культуры;иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества,рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительныесредства музыкального языка;обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формытрансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысламузыкальных произведений;
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знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствахизобразительного искусства;уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты;обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурногоявления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смыслаизобразительного искусства;знать основные темы изобразительного искусства народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность инужность этих языковых выразительных средств;понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; воспринимать иобъяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа и егоценностей, морали и нравственности;знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиямипроживания народа на примерах из истории и культуры своего региона;уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьмиразной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном дляшестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей);понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, каквзаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь кблизким через бытовые традиции народов своего края.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политическойгеографии;понимать, что такое культурная карта народов России;описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями.Тема 32. Единство страны - залог будущего России.Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов Россиидля обоснования её территориального, политического и экономического единства;понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованияминационального самоопределения отдельных этносов.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по ОДНКНР.Тематический блок 1. «Культура как социальность».Тема 1. Мир культуры: его структура.Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений;уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальнойструктурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества;понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапамиразвития социума.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.
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Характеризовать административно-территориальное деление России;знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показатьих на административной карте России;понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничномгосударстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов;объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от егопринадлежности к тому или иному народу;понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозногосогласия в России;характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние ибогатство нашей многонациональной Родины.Тема 3. История быта как история культуры.Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России иособенностями исторического периода;находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от ихлокализации в конкретных климатических, географических и культурно-историческихусловиях.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать ихроль и значение в истории и современном обществе;осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, рольсозидательного и добросовестного труда для создания социально и экономическиблагоприятной среды;демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-нравственной важности;понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениямисоциальных взаимосвязей в обществе;осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.Тема 5. Образование в культуре народов России.Иметь представление об истории образования и его роли в обществена различных этапах его развития;понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процессапознания;понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современныхобщественных процессах;обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственныхориентиров человека.Тема 6. Права и обязанности человека.Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»;характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами;понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанностичеловека;понимать необходимость соблюдения прав человека;понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами иобязанностями человека в обществе;приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,«свободомыслие»;
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характеризовать основные культурообразующие конфессии;знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественногоразвития;понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, егодуховно-нравственные ориентиры;понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека иобщества в целом для сохранения социально-экономического благополучия;называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказыватьтеоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качествчеловека;осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными инравственными ценностями;понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; обосновывать идоказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения к правам человека,его месту и роли в общественных процессах;характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право»и «долг»;понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритетперед идеологией индивидуализма;приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространствесовременной России.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также потребностичеловека для гармоничного развития существования на каждом из этапов;обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризоватьнегативные эффекты социальной изоляции;знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитииличности, во взаимодействии с другими людьми.Тема 11. Религия как источник нравственности.Характеризовать нравственный потенциал религии;знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессийРоссии;знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующихрелигиях современной России;уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей длясовременного общества.Тема 12. Наука как источник знания о человеке.Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; определятьнравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в современнойкультуре;характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как еговнутреннюю самоактуализацию;осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Характеризоватьмногосторонность понятия «этика»; понимать особенности этики как науки;объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов
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России и соотносить их с личным опытом;обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучияобщества и личности.Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет»,«рефлексия»;уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием ирефлексией на доступном для обучающихся уровне; доказывать и обосновывать своинравственные убеждения.Тематический блок 3. «Человек как член общества».Тема 15. Труд делает человека человеком.Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя;оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; осознавать идемонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной ответственности засвой труд;объяснять важность труда и его экономической стоимости; знать и объяснять понятия«безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда»,«ответственность», с другой стороны, а также «общественная оценка труда».Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; пониматьотличия подвига на войне и в мирное время; уметь доказывать важность героических примеровдля жизни общества; знать и называть героев современного общества и историческихличностей; обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» череззначимость для общества и понимание последствий.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Характеризоватьпонятие «социальные отношения»;понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении кего нравственному и духовному развитию;осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянииличности;обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» иприводить примеры из истории, культуры и литературы;обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи,в том числе благотворительности;понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальномаспекте.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственногосамосознания.Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» какмногостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственныхидеалов и ценностей;приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»,знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для пониманияуровне;обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, атакже необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие»,«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность»,
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«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия,добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий;уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских исоциальных проектах в регионе своего проживания.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культурынародов России.Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностейроссийского народа;находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследиинародов России;знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственнойличности, государственной политики, взаимоотношений в обществе;находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственногооблика общества.Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающиепрофессии»;иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителямсоциальных профессий;осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальныхпрофессий;приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающиеданную точку зрения.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность какнравственный долг.Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России;доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и длядуховно-нравственного развития личности самого мецената;характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизниобщества;приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности,аргументированно объяснять её важность.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовногопрогресса общества.Характеризовать понятие «наука»;уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе,прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом;называть имена выдающихся учёных России;обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научногознания;характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны игосударства;обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад вдоказательство этих понятий.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда вопределённой профессии;обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад вобщество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».



319

Тема 25. Гражданин.Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснятьих взаимосвязь;понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского самосознания;понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.Тема 26. Патриотизм.Характеризовать понятие «патриотизм»;приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценноститолерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;уметь обосновывать важность патриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Характеризовать понятия «война» и «мир»;доказывать важность сохранения мира и согласия;обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать ихважность, приводить примеры их проявлений.Тема 28. Государство. Россия - наша родина.Характеризовать понятие «государство»;уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства сиспользованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей;характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичностичеловека;характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие снеобходимыми нравственными качествами человека.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую,религиозную, гендерную идентичности;обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать ихисточники.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, ихнравственного характера;находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностямкласса. Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; приводитьпримеры духовно-нравственного идеала в культуре; формулировать свой идеал человека инравственные качества, которые ему присущи.Тема 32. Человек и культура (проект).Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; уметь описать ввыбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, создаваемыйпроизведениями культуры;показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; характеризоватьосновные признаки понятия «человек» с использованием исторических и культурныхпримеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны.Система оценки результатов обучения.Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных иструктурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенцийобучающихся. Принципы оценки следующие.
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Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, неявляются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровнядуховно-нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценкекачества образования.Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения ивключает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектныеработы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности ивзаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-нравственныхценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностныхориентаций обучающихся.При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательнойорганизации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных иметапредметных результатов.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство».Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно-программа по изобразительному искусству,изобразительное искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству.Пояснительная записка.Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена наоснове требований к результатам освоения программы основного общего образования,представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных вфедеральной рабочей программе воспитания.Основная цель изобразительного искусства - развитие визуальнопространственного мышленияобучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формысамовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разныхвидов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функциихудожественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачамипрограммы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения ктрадициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культурыРоссии, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образахпредметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося,его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формированияготовности к саморазвитию и непрерывному образованию.Программа по изобразительному искусству ориентирована на психолого- возрастныеособенности развития обучающихся 11-15 лет.Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народногои декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах(вариативно).Задачами изобразительного искусства являются:освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формахдуховных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной
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деятельности в жизни общества;формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировойхудожественной культуре во всём многообразии её видов;формирование у обучающихся навыков эстетического виденияи преобразования мира;приобретение опыта создания творческой работы посредством различныххудожественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре идизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии,работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);формирование пространственного мышления и аналитических визуальныхспособностей;овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусствакак способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств имировоззренческих позиций человека;развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоениеотечественной художественной культуры;развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,эстетической и личностно значимой ценности.Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, - 102 часа: в 5классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 часв неделю).Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общегообразования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантныемодули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуляможет быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или несколькихклассах или во внеурочной деятельности.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный).Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательнойцелостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний поведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулейопределяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципомсистемности обучения и опытом педагогической работы.Содержание обучения в 5 классе.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство ипредметная среда жизни людей.Древние корни народного искусства.Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образынародного (крестьянского) прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, ихзначение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.
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Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву,вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческойработы.Убранство русской избы.Конструкция избы, единство красоты и пользы - функционального и символического - веё постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картинамира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков - эскизов орнаментального декора крестьянского дома.Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.Декоративные элементыжилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционнойпостройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характерапостройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости ихвыразительной формы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюм.Образный строй народного праздничного костюма - женского и мужского.Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский (сарафан) июжнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различныхрегионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнеепроисхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическоеизображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенноститрадиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме,цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народноготворчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективногопанно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслы.Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло.Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественныхпромыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальнымбытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мехи кожа, шерсть и лён).Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской,дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла.Травный узор, «травка» - основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единствоформы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травногоорнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образыгородецкой росписи предметов быта. Птица и конь - традиционные мотивы орнаментальныхкомпозиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкойросписи.
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Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельскаякерамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивыросписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразиеформ подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевойимпровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмностиизображения. Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра - роспись шкатулок,ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России.Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении иразвитии традиций отечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных икультурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы - материальные и духовные ценности,неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта иремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основныемотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражениеобраза человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и егоукрашениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта - вкультуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий илидекоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшенияпредметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, егохарактера, самопонимания, установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничноеоформление школы.Содержание обучения в 6 классе.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».Общие сведения о видах искусства.Пространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственныхискусств, их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительскиеумения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особыесвойства.Рисунок - основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.



324

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, физическаяоснова цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплыйцвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники,парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглаяскульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусства.Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения ианализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.Натюрморт.Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанранатюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов наплоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точкасхода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик»,«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «посвету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенностиграфических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских иотечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.Портрет.Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека вискусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека имировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великиепортретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве XX в. - отечественном иевропейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой ичерепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графическихсредств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или попамяти.Роль освещения головы при создании портретного образа.
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Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи вскульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе впроизведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.Пейзаж.Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира,в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего плановпри изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтическийпейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистови постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русскойживописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины вразвитии отечественной пейзажной живописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников:А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русскойкультуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувстваРодины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средствавыразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образагорода.Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия.Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическаяорганизация плоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусстве.Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох.Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании историичеловечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровойкартине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организациихудожественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусстве.Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий вжизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитииотечественной культуры.
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Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В.Сурикова и других. Исторический образ России в картинах XX в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника надисторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнениякомпозиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранногоматериала по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусстве.Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священнойистории 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, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах XIXв. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайнаявечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русскойкультуры. Язык изображения в иконе - его религиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека,Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира визобразительном искусстве.Содержание обучения в 7 классе.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».Архитектура и дизайн - искусства художественной постройки - конструктивныеискусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» - предметно-пространственнойсреды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражениев ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей вразные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранениякультурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.Единство функционального и художественного - целесообразности и красоты.Графический дизайн.Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основыформальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст иизображение.Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетаниягеометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия,динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытостькомпозиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическимрасположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачицвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм
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цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы какизобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительныйэлемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ.Функции логотипа.Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текстаи изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основекомпьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы егообозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций.Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простыхобъёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний наобразный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущностисооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в измененииархитектурных конструкций (перекрытия и опора - стоечно-балочная конструкция -архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон иязык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма.Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы черезвыявление сочетающихся объёмов. Красота - наиболее полное выявление функции предмета.Влияние развития технологий и материалов на изменение формыпредмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материалаизготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета вдизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованиемцвета. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражениеэволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственныхвозможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языкаархитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов иэпох.
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Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другимвидам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические иэстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и ихсвязь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практическихработ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажаили фантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов изначение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурныхформ и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образегорода.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационныхблоков, блоков локального озеленения и другое.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектовгородской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проектаоформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера.Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер какотражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочныематериалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве сландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебнойтерритории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языкаландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организациисреды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование.Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностноепроектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайнпредметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания
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собственного костюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качествеманипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура иподростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Рольфантазии и вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний икарнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения,рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей и строительстванового мира.Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественнаяфотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля могут дополнитьсодержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной деятельности).Синтетические - пространственно-временные виды искусства. Роль изображения всинтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационныхсредств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театра.Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальныйоблик.
театре. Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика сдраматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские,пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образаспектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К.Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакльи работа художника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра впроцессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторскаяинтерпретация реальности.Художественная фотография.Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности.Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского.Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.Фотография - искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета.Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни спомощью фотографии.
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Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями визобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным играфическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок - свидетельство истории иего значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж - дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивныефотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни...» - фотографии Александра Родченко, их значение и влияние настиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразованияфотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерныхпрограмм.Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияниефотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство кино.Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и составтворческого коллектива. Сценарист - режиссёр - художник - оператор в работе над фильмом.Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров - основа языка киноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма.Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение вматериале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ -видеоряд художественного игрового фильма.Создание видеоролика - от замысла до съёмки. Разные жанры - разные задачи в работенад видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольныемультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественноймультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и еговозможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданиюанимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажнаяперекладка, сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности.Изобразительное искусство на телевидении.Телевидение - экранное искусство: средство массовой информации, художественного инаучного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения - русский инженер Владимир КозьмичЗворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картинамира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму,сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и
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художественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования.Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общегообразования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общегообразования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности,ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственноеразвитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию иобучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимойдеятельности.Патриотическое воспитание.Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории исовременного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоенияособенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведенияхискусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам,торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественногопейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, егожитейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитываетпатриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практическойдеятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию итворческому созиданию художественного образа.Гражданское воспитание.Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщениеобучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачисоциализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личнойпричастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающийкоммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучениехудожественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональныечувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разныхнародов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразнойсовместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личнойответственности.Духовно-нравственное воспитание.В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себеэстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляетсуть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитиетворческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя какличности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность назанятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей -формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовномубогатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе
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всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое,высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в созданиипредметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представленийо добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развитиясоциально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностныхориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, ксамому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивномудействию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированиюценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельности.В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусствомставятся задачи воспитания наблюдательности - умений активно, то есть в соответствии соспециальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоциональноокрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессеучебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание.Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессехудожественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства иличной художественно-творческой работе.Трудовое воспитание.Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоениемхудожественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловаядеятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной)работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненногопространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практическогопродукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетикитрудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы,работы в команде - обязательные требования к определённым заданиям программы.Воспитывающая предметно-эстетическая среда.В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значениеорганизация пространственной среды общеобразовательной организации. При этомобучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания иоформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды,календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образпредметнопространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активноевоспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций ивосприятие жизни обучающихся.В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления исенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий:сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной конструкции;
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анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;структурировать предметно-пространственные явления;сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственнойкомпозиции.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть универсальных познавательныхучебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорийявления искусства и действительности;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению вжизни людей;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;вести исследовательскую работу по сбору информационного материала поустановленной или выбранной теме;самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения илиисследования, аргументированно защищать свои позиции.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска иотбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различныхвидах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронныхпрезентациях.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия:понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор -зритель), междупоколениями, международами;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясьна восприятие окружающих;вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя икорректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления,находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественногоили исследовательского опыта;взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей ролив достижении общего результата.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебныхзадач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развиватьмотивы и интересы своей учебной деятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных,
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художественно-творческих задач;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальныхрегулятивных учебных действий:соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата;владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующихцелям критериев.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманиюэмоций других;уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятияискусства и собственной художественной деятельности;развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, пониматьнамерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое право на ошибку;работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебномсотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастномвзаимодействии.Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству сгруппированыпо учебным модулям и должны отражать сформированность умений.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: знать о многообразиивидов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства,промыслов;понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей,необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом имагическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней историичеловечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства;уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организациимежличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлениипредметно-пространственной среды;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево,металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризоватьнеразрывную связь декора и материала;распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладногоискусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другиетехники;знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу,орнаментальность, стилизацию изображения;различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,зооморфный, антропоморфный;владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментовленточных, сетчатых, центрических;знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнаментаи уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;владеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного
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изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителейживотного мира, сказочных и мифологических персонажей с использованием традиционныхобразов мирового искусства;знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, впредметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, кжизни в целом;уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народногокрестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома,его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическоеединство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни ипамятник архитектуры;иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметовкрестьянского быта;освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй исимволическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народногопраздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделироватьтрадиционный народный костюм;осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие,хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разныхнародов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталейконструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;иметь представление и распознавать примеры декоративного оформленияжизнедеятельности - быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, ДревнийЕгипет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), пониматьразнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность длякаждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла всовременной жизни;рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношенииремесла и искусства;называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народныххудожественных промыслов;характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современныхнародных промыслов;уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах:дерево, глина, металл, стекло;различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления итехнике декора;объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведенияхнародных промыслов;иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделийнекоторых художественных промыслов;уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, деталиили общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема,логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы илилоготипа;понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление означении и содержании геральдики;уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной
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деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненнойобстановке и характеризовать их образное назначение;ориентироваться в широком разнообразии современного декоративноприкладногоискусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику,ковку, литьё, гобелен и другое;иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлениюпространства школы и школьных праздников.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль№ 2 «Живопись, графика, скульптура»:характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства иих значение в жизни людей;объяснять причины деления пространственных искусств на виды; знать основные видыживописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: различать ихарактеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи,скульптуры;осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать иобъяснять роль художественного материала в произведениях искусства;иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а такжеиспользовать возможности применять другие доступныехудожественные материалы;иметь представление о различных художественных техниках в использованиихудожественных материалов;понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; иметь опыт учебногорисунка - светотеневого изображения объёмных форм; знать основы линейной перспективы иуметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости;знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик»,«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт ихвизуального анализа;обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризацииплоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутрицелого;иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; иметьопыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или каксамостоятельное творческое действие;знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,дополнительные цвета - и значение этих знаний для искусства живописи;определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовойконтраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластическойвыразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов илиживотных.Жанры изобразительного искусства:объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержаниемпроизведения искусства.Натюрморт:характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи историичеловечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;
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рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта вотечественном искусстве XX в., опираясь на конкретные произведения отечественныххудожников;знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображенияобъёмного предмета в двухмерном пространстве листа;знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построениякомпозиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта; иметь опытсоздания натюрморта средствами живописи.Портрет:иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи какпоследовательности изменений представления о человеке;уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохиВозрождения и Нового времени;понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохии авторская позиция художника;узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистовевропейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и другихпортретистов);уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называтьимена великих художников-портретистов (В. Боровиковский,A. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,B. Суриков, В. Серов и другие авторы);знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создаватьзарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и определять его напрактике;иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражениихарактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя виденияиндивидуальности человека;иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразииграфических средств в изображении образа человека;уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при созданиихудожественного образа;иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в созданиипортретного образа как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;иметь представление о жанре портрета в искусстве XX в. - западном и отечественном.Пейзаж:иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнегомира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокийгоризонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическомпейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
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иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы;знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуяособенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана ихудожников XX в. (по выбору);уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы икаково его значение в развитии чувства Родины;иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состоянийприроды;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти ипредставлению;иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса кокружающему миру и его художественно-поэтическому видению;иметь опыт изображения городского пейзажа - по памяти или представлению; иметьнавыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лицакультуры и истории народа;понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи егоохраны и сохранения.Бытовой жанр:характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений ожизни людей разных эпох и народов;уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины;различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственныхи ценностных смыслов в жанровой картине;иметь представление о композиции как целостности в организации художественныхвыразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения;уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей впонимании истории человечества и современной жизни;осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единствомира людей;иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человекав искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по ихстилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античныймир и другие);иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций ихискусства;характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеровпроизведений европейского и отечественного искусства;иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясьхудожественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности.Исторический жанр:характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение дляжизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высокимжанром произведений изобразительного искусства;знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний деньПомпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина идругих;иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественныххудожников XX в.;уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжетыоб античных героях принято относить к историческому жанру;
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иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна»С. Боттичелли;знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной:периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этаповработы над основным холстом;иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественныйпроект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжетыСвященной истории в произведениях искусства;объяснять значение великих - вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как«духовную ось», соединяющуюжизненные позиции разных поколений;иметь представление о произведениях великих европейских художников на библейскиетемы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи,«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах;знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы,таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайнаявечеря» Н. Те, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин;иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейскиетемы; иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве,Феофане Греке, Дионисии;воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокоедостижение отечественной культуры;объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства наоснове художественной культуры зрителя;рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизниобщества, в жизни человека.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то естьискусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построениипредметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки иповедение человека;рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельностьчеловека и представления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;объяснять основные средства - требования к композиции; уметь перечислять иобъяснять основные типы формальной композиции; составлять различные формальныекомпозиции на плоскости в зависимости от поставленных задач;выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; осваиватьнавыки вариативности в ритмической организации листа; объяснять роль цвета в
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конструктивных искусствах;различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;объяснять выражение «цветовой образ»;применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённыеодним стилем;определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общимстилем, отвечающий законам художественной композиции;соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческоговоплощения шрифтовой композиции (буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графическойкомпозиции;объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки,различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработкилоготипа на выбранную тему;иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки илирекламы на основе соединения текста и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов вкачестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: иметь опытпостроения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства вреальной жизни;выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и ихсочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельностилюдей; знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций иизменении облика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения вжизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации ижизнедеятельности людей;иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилейразных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре ичастном строительстве, в организации городской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшеговремени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать осоциокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путейих преодоления;знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора историческойпамяти и понимания своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку городакак способ организации образа жизни людей;знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построениягородского пространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы иархитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школахландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи междучеловеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в
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построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характержизнедеятельности человека в предметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построениипредметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формыобъектов архитектуры и дизайна;иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретныхзадач жизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции иконкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризоватьпонятие моды в одежде;объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностныеориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одеждыпрошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разныхжизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметьпредставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт созданияэскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетическиеи этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный):знать о синтетической природе - коллективности творческого процесса в синтетическихискусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественноготворчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральныхпредставлений;знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности всовременном театре;иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всегостилистического образа спектакля;
иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков вистории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.Билибина, А. Головина и других художников);иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе,иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;
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объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовыхпредметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений - обладания зрительскойкультурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значенияв интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогрессатехнологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощьюкомпьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительностиизобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практикефотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественныхфотографий известных профессиональных мастеров фотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композициикадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес ивнимание к окружающему миру, к людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графическогорисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности всовременной художественной культуре;понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории XX в.и современном мире;иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии егофотографий на стиль эпохи;иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. Изображение иискусство кино:иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; уметьобъяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью,формирует у людей восприятие реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенныхкадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов егокоманды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика ипланировать свою работу по созданию видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа,игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма,музыкального клипа, документального фильма;иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;
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иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использованияэлектронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальностьхудожественных образов отечественной мультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и всоответствующей компьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационногофильма.Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранногоискусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения,развлечения и организации досуга;знать о создателе телевидения - русском инженере Владимире Зворыкине;осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство;иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника нателевидении;применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения истудии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительскихумений;осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственногоразвития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своейжизни и в жизни общества.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область«Искусство») (далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляизучения на уровне основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные,метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основногообщего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки,сгруппированы по учебным модулям.Пояснительная записка.Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителюмузыки в создании рабочей программы по учебному предмету.Программа по музыке позволит учителю:реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСООО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемыхрезультатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленных в федеральной рабочей программе воспитания.разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностейконкретного региона, образовательной организации, класса.Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий вовсех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя
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интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции,разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, содной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой - глубокая степень психологическойвовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развитиявнутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другимилюдьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества исвойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательнаярефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующегоперевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления имировоззрение представителей других народов и культур.Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное исоциальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идейи смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке,произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальноевоспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации,мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом видевсю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и наболее глубоком - подсознательном - уровне.Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитиекомплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувствовремени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий,обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностейобучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует уменияи навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятиюличности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое инравственное развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей.Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитанияобучающегося, развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого потенциала.Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной культурыкак части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкальногообучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознанияспецифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациямиэстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловоеобобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческогопроцесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующимнаправлениям:становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания вединстве эмоциональной и познавательной сферы;развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значениямузыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации междулюдьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации;формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации кинтонационно-содержательной деятельности.Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:приобщение к традиционным российским ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развитиямузыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в
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человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека;формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства,воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей,приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;формирование целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка,характерных для различных музыкальных стилей;расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного ипрофессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развитиямузыкального искусства и современной музыкальной культуре;развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование впредметных умениях и навыках, в том числе:слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятиямузыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанныммузыкальным произведением);исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступныхмузыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных ивиртуальных музыкальных инструментах);сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции,аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,двигательное моделирование);творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,представления);исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализациякоторых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона,индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческихспособностей.Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программойначального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета:инвариантные модули:модуль № 1 «Музыка моего края»;модуль№ 2 «Народное музыкальное творчество России»;модуль № 3 «Русская классическая музыка»;модуль№ 4 «Жанры музыкального искусства»вариативные модули:модуль № 5 «Музыка народов мира»;модуль№ 6 «Европейская классическая музыка»;модуль № 7 «Духовная музыка»;модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности,которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планированиявнеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно».Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, - 136 часов: в 5 классе - 34часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),
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в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю).Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся,участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных намежпредметных связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство,литература, география, история, обществознание, иностранный язык.Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования. Инвариантныемодули:Модуль№ 1 «Музыка моего края»Фольклор - народное творчество.Содержание: традиционная музыка - отражение жизни народа. Жанры детского иигрового фольклора (игры, пляски, хороводы).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; определениена слух:принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского состава(вокального, инструментального, смешанного); жанра, основного настроения, характерамузыки;разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей,фольклорных игр.Календарный фольклор.Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние,зимние, весенние - на выбор учителя).Виды деятельности обучающихся:знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующихфольклорных традициях;разучивание и исполнение народных песен, танцев;вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие внародном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта.Семейный фольклор.Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд,рекрутские песни, плачи-причитания.Виды деятельности обучающихся:знакомство с фольклорнымижанрами семейного цикла;изучение особенностей их исполнения и звучания;определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционныхобразов;разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя);вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательскиепроекты по теме «Жанры семейного фольклора».Наш край сегодня.Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики,города (при наличии). Земляки - композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр,филармония, консерватория.Виды деятельности обучающихся:разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов;знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры иискусства;вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написаниеотзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малойродины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам);творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий;
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съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение ипродолжение музыкальных традиций своего края.Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»Россия - наш общий дом.Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны.Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематическогоматериала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых -музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области - чувашскийили марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи). Две другиекультурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также попринципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республикРоссийской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представленарусская народная музыка).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- ивидеозаписи;разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей,фольклорных игр разных народов России; определение на слух:принадлежности к народной или композиторской музыке; исполнительского состава(вокального, инструментального, смешанного); жанра, характера музыки.Фольклорные жанры.Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос,танец. Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и видеозаписи;аутентичная манера исполнения;выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разныхнародов;выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпическихпесенных образцов фольклора разных народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; двигательная,ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен;вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России;музыкальный фестиваль «Народы России».Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. Содержание: народные истокикомпозиторского творчества: обработкифольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров,важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчествана интонационном уровне.Виды деятельности обучающихся:сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторскойобработке;разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;знакомство с 2-3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет,вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии;наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорноготематического материала;вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отраженияфольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональнойтрадиции);посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященногоданной теме;
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обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра.На рубежах культур.Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографическиеэкспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.Виды деятельности обучающихся:знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях(например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связейтакого смешения;изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей,исследователей традиционного фольклора;вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивалетрадиционной культуры.Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данногомодуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народноемузыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русскихкомпозиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов,интонаций).Образы родной земли.Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программныеинструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта,сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина идругих композиторов).Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русскихкомпозиторов, полученного на уровне начального общего образования;выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскомуфольклору;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногорусским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений;вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений; посещение концерта классической музыки, в программу которого входятпроизведения русских композиторов.Золотой век русской культуры.Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны,домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культурыXIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова идругих композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественногосодержания, выразительных средств;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирическогохарактера, сочиненного русским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русскойкультуре XIX века;создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века;реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.История страны и народа в музыке русских композиторов.Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупныхтеатральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений
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композиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева,Г.В. Свиридова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX-XX веков, анализ художественногосодержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотическогосодержания, сочиненного русским композитором-классиком;исполнение Гимна РоссийскойФедерации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчествукомпозиторов - членов русского музыкального общества «Могучая кучка»;просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра)или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов.Русский балет.Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И.Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистовбалета. Дягилевские сезоны.Виды деятельности обучающихся:знакомство сшедеврами русской балетной музыки;поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетныхтрупп за рубежом;посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитыхбалетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров;съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра,мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).Русская исполнительская школа.Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители).Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И.Чайковского.Виды деятельности обучающихся:слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценкаособенностей интерпретации;создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;дискуссия на тему «Исполнитель - соавтор композитора»;вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известныхотечественных исполнителей классической музыки.Русская музыка - взгляд в будущее.Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е.Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и другихкомпозиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими итехнологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкального искусства;слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств всоздании современной музыки;вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальнойэлектроники в России;импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программныхпродуктов и электронных гаджетов.
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Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».Камерная музыка.Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ).Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная,трехчастная репризная форма. Куплетная форма.Виды деятельности обучающихся:слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русскихкомпозиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа;определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы;разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров;вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основныхпризнаков жанра (вокализ пение без слов, вальс - трехдольный метр);индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или письменныйтекст, рисунок, пластический этюд.Циклические формы и жанры.Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принципконтраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем,разработочный принцип развития.Виды деятельности обучающихся:знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественногозамысла цикла;разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;знакомство со строением сонатной формы;определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучениеинформации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могутзвучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт.Симфоническая музыка.Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической4-частной симфонии;освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическоеинтонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования;образно-тематический конспект;исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование,инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки;слушание целиком не менее одного симфонического произведения;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки;предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в нихчастей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);последующее составление рецензии на концерт.Театральные жанры.Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра,действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номернаяструктура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле.Виды деятельности обучающихся:знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данногохора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений;музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей;
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различение, определение на слух: тембров голосов оперных певцов; оркестровых групп,тембров инструментов; типа номера (соло, дуэт, хор);вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального);предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои иисполнители, наиболее яркие музыкальные номера); последующее составление рецензии наспектакль.Вариативные модули:Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля вкалендарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моегокрая» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки,сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой).Музыка - древнейший язык человечества.Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. ДревняяГреция - колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии).Виды деятельности обучающихся:экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактовдревности, последующий пересказ полученной информации;импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемномуживотному);озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; вариативно: квесты, викторины,интеллектуальные игры;исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальномискусстве XVII—XX веков».Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формы ижанры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий,французский, итальянский, испанский,польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культурадолжна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но неисключительно - образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурныхособенностей (например, испанский фольклор - кастаньеты, фламенко, болеро; польскийфольклор - мазурка, полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; австрийский фольклор- альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора втворчестве профессиональных композиторов.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народовЕвропы;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейскогофольклора и фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученныхтрадиций народов Европы (в том числе в форме рондо).Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая основамузыки стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1-2национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам,Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления ороли музыки в жизни людей.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народовАфрики и Азии;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского
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фольклора и фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах;вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки».Народная музыка Американского континента.Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэле, самба,босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского,латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков;разучивание и исполнение народных песен, танцев;индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле(жанре) изучаемой традиции.Модуль№ 6 «Европейская классическая музыка».Национальные истоки классической музыки.Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э.Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки.Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.Виды деятельности обучающихся:Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичныхдля рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмическиепримеры из числа изучаемых классических произведений;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотрхудожественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейскихкомпозиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта классическоймузыки, балета драматического спектакля.Музыкант и публика.Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф.Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя.Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века исегодня.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами виртуозной музыки;размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любимцев публики, таки непонятых современниками;определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка,изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения вконцертном зале, театре оперы и балета;вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентойвремени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концертаклассической музыки с последующим обсуждением в классе; создание тематической подборкимузыкальных произведений для домашнего прослушивания.Музыка - зеркало эпохи.Содержание: искусство как отражение, с одной стороны - образа жизни, с другой -
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главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основныхобразов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический складна примере творчества И. Баха и Л. Бетховена.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (напримере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотрхудожественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм,творческомупути изучаемых композиторов.Музыкальный образ.Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкальногопроизведения. Судьба человека - судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф.Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов,характерных интонаций, жанров).Виды деятельности обучающихся:знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание музыкальному образу,идентификация с лирическим героем произведения;узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языкаизучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы,ритмоинтонации;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественноетворчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительнойтаблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке иживописи, в музыке и литературе).Музыкальная драматургия.Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципымузыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма - строениемузыкального произведения.Виды деятельности обучающихся:наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкальногоразвития;умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений,чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессеразвития;составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкальногопроизведения;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненногокомпозитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его развитии;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которогоприсутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма(в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов,музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков.
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Музыкальный стиль.Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов,драматургических приемов, музыкального языка, (на примере творчества В. Моцарта, К.Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);исполнение 2-3 вокальных произведений - образцов барокко, классицизма, романтизма,импрессионизма (подлинных или стилизованных);музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;определение на слух в звучании незнакомого произведения: принадлежности к одномуиз изученных стилей;исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальныхинструментов);жанра, круга образов;способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальныхформах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей впроизведении);вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетикеи особенностям музыкального искусства различных стилей XX века.Модуль № 7 «Духовная музыка»Храмовый синтез искусств.Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella илипение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы,Рождества, Воскресения.Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культурезападноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основрелигиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования;осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой каксочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства;исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией,перекликающихся с ней по тематике;определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки,живописи, архитектуры), относящихся: к русской православной традиции; западноевропейскойхристианской традиции;другим конфессиям (по выбору учителя); вариативно:посещение концерта духовной музыки.Развитие церковной музыкиСодержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал,изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыкарелигиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония взападной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.Виды деятельности обучающихся:знакомство с историей возникновения нотной записи;сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал,знаменный распев, современные ноты);знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов(одноголосие);слушание духовной музыки; определение на слух: состава исполнителей;типа фактуры (хоральный склад, полифония);принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; вариативно:
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работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и историческихособенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитиемрелигиозной музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельнымпроизведениям духовной музыки.Музыкальные жанры богослужения.Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки.Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православнаялитургия, всенощное бдение.Виды деятельности обучающихся:знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениямимировой музыкальной классики, написанными в соответствии с религиозным каноном;вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; определение на слухизученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их построения иобразов;устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии,примерами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данноймузыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции.Религиозные темы и образы в современной музыке.Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX-XXI веков. Религиознаятематика в контексте современной культуры.Виды деятельности обучающихся:сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции вкультуре XX-XXI веков;исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами;вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия внаше время»; посещение концерта духовной музыки.Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»Джаз.Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языкаи стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структурамотивов, гармоническая сетка, импровизация).Виды деятельности обучающихся:знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями(регтайм, биг бэнд, блюз);разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементыритмической и вокальной импровизации на ее основе; определение на слух:принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава(манера пения, состав инструментов);вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.Мюзикл.Содержание: особенности жанра. Классика жанра - мюзиклы середины XX века (напримере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанремюзикла на российской сцене.Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными иотечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами(опера, балет, драматический спектакль);анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствахмассовой информации;просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текстадля данной постановки;
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разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.Молодежная музыкальная культура.Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культурыXX-XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие).Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры(потребительские тенденции современной культуры).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра»молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другиегруппы и исполнители);разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальныхтечений;дискуссия на тему «Современная музыка»;вариативно: презентация альбома своей любимой группы.Музыка цифрового мира.Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка налюбой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество вусловиях цифровой среды.Виды деятельности обучающихся:поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас;просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественногообраза, стиля, выразительных средств;разучивание и исполнение популярной современной песни;вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизнисовременного человека; создание собственного музыкального клипа.Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»Музыка и литература.Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн,баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма,баллада). Программная музыка.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своихвариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»);сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментальногомузыкального произведения;рисование образов программной музыки;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений.Музыка и живопись.Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства.Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - тембр, светлотность- динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французскихклавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявлениеинтонаций изобразительного характера;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к нейритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта;вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин
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художников.Музыка и театр.Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л.ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки,драматургии, сценической живописи, хореографии.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностраннымикомпозиторами для драматического театра;разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписиспектакля, в котором звучит данная песня;музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей;вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующимобсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательскиепроекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра.Музыка кино и телевидения.Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка.Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (напримере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке и других).Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов;просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой;разучивание, исполнение песни из фильма;вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагментамультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом навопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?».Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общегообразования.В результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символовреспублик Российской Федерации и других стран мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальнойкультуры народов России;знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальнуюкультуру;интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края;гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей;осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведенияхмировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии сэталонами нравственного самоопределения, отраженными в них;активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческихконкурсов и фестивалей, концертов, культурнопросветительских акций, в качестве волонтера вдни праздничных мероприятий;духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовныхценностей этического и религиозного контекста, социальноисторических особенностей этики иэстетики;готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческогосотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, приподготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов;эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное вокружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе;осознание ценности творчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной, социальной, культурной средой;овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусстваинтонируемого смысла;овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковомматериале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической,публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использованиедоступного объёма специальной терминологии;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опытавосприятия произведений искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессемузыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессеповседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие вучебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическомуизучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности;экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;нравственно-эстетическое отношение к природе,участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчестваадаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы,сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
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стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразныхпроявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и другихвидов искусства;воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи,предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направленияразвития культуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыкиуправления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.В результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть универсальных познавательных учебных действий: устанавливать существенныепризнаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа,сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементовмузыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанрыи стили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг надруга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексевыразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретногопроизведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкальногозвучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенногослухового наблюдения-исследования.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть универсальных познавательных учебных действий:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числеисполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественныхпроцессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, слухового исследования.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информациис учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфическоготипа интеллектуальной деятельности - музыкального мышления.У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:невербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченностьсловесного языка в передаче смысла музыкального произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные нормы и значение интонации в повседневном общении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуациипубличного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расцениватьих как полноценные элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровеньобщения;вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусствомв устных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческой деятельности;совместная деятельность (сотрудничество):развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такогосоциально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
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представлению отчета перед группой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, втом числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчивопродвигаться к поставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частногохарактера;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;проводить выбор и брать за него ответственность на себя.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, пониматьпричины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своимпсихоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания.У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций вданной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как вповседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций;понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций.У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьуниверсальных регулятивных учебных действий:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическимпредпочтениям и вкусам;признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться нена ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать все вокруг.Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия).Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общегообразования.
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Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребностив регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичномвключении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на этутему; воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытноецивилизационное явление;знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытываютгордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятсяучаствовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность засохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующегообщественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического,религиозного, иных аспектов развития общества.К концуизучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризоватьособенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективовсвоего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторовсвоей малой родины.К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России»обучающийся научится:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трехрегиональных фольклорных традиций на выбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества идеятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийсянаучится:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические,вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.К концуизучения модуля № 5 «Музыка народов мира»



363

обучающийся научится:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской,латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельнымсамобытным культурно-национальным традициям;различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальныхтрадиций и жанров).К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийсянаучится:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественныхстилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примерынаиболее известных сочинений.К концуизучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовноймузыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»обучающийся научится:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»обучающийся научится:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятияпроизведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкальногопроизведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные парыпроизведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)"Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная область"Технология") (далее соответственно - программа по предмету "Труд (технология)") включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.Пояснительная записка.Программа по учебному предмету "Труд (технология)" интегрирует знания по разным учебнымпредметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональнойграмотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе
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практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания,воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданиюматериальных и духовных ценностей. Программа по учебному предмету "Труд (технология)" знакомитобучающихся с различными технологиями, в том числе материальными, информационными,коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету "Труд(технология)" происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичнымоборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределениеи ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.Программа по учебному предмету "Труд (технология)" раскрывает содержание, адекватно отражающеесмену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации исамоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработкиматериалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматическогоуправления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт,агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.Программа по учебному предмету "Труд (технология)" конкретизирует содержание, предметные,метапредметные и личностные результаты.Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания и методовобучения, является ФГОС ООО.Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету "Труд (технология)" являетсяформирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.Задачами учебного предмета "Труд (технология)" являются: подготовка личности к трудовой,преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном уровне - формирование потребностии уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; овладение знаниями,умениями и опытом деятельности в предметной области "Технология"; овладение трудовыми умениямии необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации всоответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических,эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; формирование уобучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению иосуществлению новых технологических решений; формирование у обучающихся навыка использованияв трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментови технологий; развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в планеподготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своихпрофессиональных предпочтений.Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на неразрывнойвзаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно-теоретических знаний впреобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовыеотношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех еепроявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других еепроявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций,позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы профессиональной деятельности.Основной методический принцип программы по учебному предмету "Труд (технология)": освоениесущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания - построения ианализа разнообразных моделей.Программа по предмету "Труд (технология)" построена по модульному принципу. Модульнаяпрограмма по учебному предмету "Труд (технология)" состоит из логически завершенных блоков(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, ипредусматривает разные образовательные траектории ее реализации. Модульная программа поучебному предмету "Труд (технология)" включает обязательные для изучения инвариантные модули,реализуемые в рамках, отведенных на учебный предмет часов. В модульную программу по учебномупредмету "Труд (технология)" могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу
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участников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональнымиособенностями, углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей.Инвариантные модули программы по учебному предмету "Труд (технология)":Модуль "Производство и технологии". Модуль "Производство и технологии" является общим поотношению к другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле всистемном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативныхмодулей. Особенностью современной техносферы является распространение технологического подходана когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифровогосоциума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание вусловиях появления феномена "больших данных" является одной из значимых и востребованных впрофессиональной сфере технологий. Освоение содержания модуля осуществляется на протяжениивсего курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено наоснове последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническимисистемами, материалами, производством и профессиональной деятельностью.Модуль "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов". В модуле на конкретных примерахпредставлено освоение технологий обработки материалов по единой схеме: историко-культурноезначение материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами,технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного использованияинструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и применениятехнологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением иобработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессевыполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленныйобучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологииобработки материалов.Модуль "Компьютерная графика. Черчение". В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся сосновными видами и областями применения графической информации, с различными типамиграфических изображений и их элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать ивыполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся синструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать сих помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графическихмоделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными иавтоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей,осуществления расчетов по чертежам. Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы длясоздания и освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решениезадачи укрепления кадрового потенциала российского производства. Содержание модуля"Компьютерная графика. Черчение" может быть представлено, в том числе, и отдельными темами илиблоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты загод обучения.Модуль "Робототехника". В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоенииформируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами).Модуль "Робототехника" позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделейроботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании,фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительногообразования и самообразования.Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". Модуль в значительной мере нацеленна реализацию основного методического принципа модульного курса технологии: освоение технологииидет неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирование. Приэтом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяетвыделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать технологический подходпри построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль вформировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов
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(предметов), освоения и создания технологий.Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету "Труд (технология)".Модуль "Автоматизированные системы". Модуль знакомит обучающихся с автоматизациейтехнологических процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принциповуправления автоматизированными системами и их практической реализации на примере простыхтехнических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный илигрупповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управленияэлектродвигателем, освещением в помещении и прочее).Модули "Животноводство" и "Растениеводство". Модули знакомят обучающихся с традиционными исовременными технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты,имеющие свои биологические циклы.В программе по учебному предмету "Труд (технология)" осуществляется реализация межпредметныхсвязей: с алгеброй и геометрией при изучении модулей "Компьютерная графика. Черчение", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов"; с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленностив инвариантных модулях; с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантныхмодулях и при освоении вариативных модулей "Растениеводство" и "Животноводство"; с физикой приосвоении моделей машин и механизмов, модулей "Робототехника", "3D-моделирование,прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов"; синформатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в инвариантных ивариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачиинформации, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; с историейи искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремесел в инвариантноммодуле "Производство и технологии"; с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле"Производство и технологии".Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 272часа: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов(2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час внеделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).Содержание обучения.Инвариантные модули.Модуль "Производство и технологии". 5 Класс. Технологии вокруг нас. Материальный мир ипотребности человека. Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). Материальныетехнологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль техники в производственнойдеятельности человека. Классификация техники. Проекты и ресурсы в производственной деятельностичеловека. Проект как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности.Проектная документация. Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимостьпрофессий. 6 Класс. Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.Технологические задачи и способы их решения. Техническое моделирование и конструирование.Конструкторская документация. Перспективы развития техники и технологий. Мир профессий.Инженерные профессии. 7 класс. Создание технологий как основная задача современной науки.Промышленная эстетика. Дизайн. Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России.Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. Управлениетехнологическими процессами. Управление производством. Современные и перспективные технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. "Высокие технологии" двойного назначения. Разработка ивнедрение технологий многократного использования материалов, технологий безотходногопроизводства. Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда.8 класс. Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современнымпроизводством. Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях.Управление инновациями. Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Мир профессий.
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Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от интересов испособностей человека. Профессиональное самоопределение. 9 класс. Предпринимательство ипредприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды предпринимательскойдеятельности. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутреннейсреды. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранногонаправления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.Эффективность предпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство.Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. Мир профессий. Выбор профессии.Модуль "Компьютерная графика. Черчение". 5 класс. Графическая информация как средство передачиинформации о материальном мире (вещах). Виды и области применения графической информации(графических изображений). Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок,чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие). Основные элементы графических изображений (точка,линия, контур, буквы и цифры, условные знаки). Правила построения чертежей (рамка, основнаянадпись, масштаб, виды, нанесение размеров). Чтение чертежа. Мир профессий. Профессии, связанныес черчением, их востребованность на рынке труда. 6 класс. Создание проектной документации. Основывыполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и приспособлений. Стандартыоформления. Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. Инструменты графическогоредактора. Создание эскиза в графическом редакторе. Инструменты для создания и редактированиятекста в графическом редакторе. Создание печатной продукции в графическом редакторе. Мирпрофессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 7 класс. Понятие оконструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение ипоследовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).Государственный стандарт (ГОСТ). Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочногочертежа. Правила чтения сборочных чертежей. Понятие графической модели. Применениекомпьютеров для разработки графической документации. Построение геометрических фигур, чертежейдеталей в системе автоматизированного проектирования. Математические, физические иинформационные модели. Графические модели. Виды графических моделей. Количественная икачественная оценка модели. Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке труда. 8 класс. Применение программного обеспечения для создания проектнойдокументации: моделей объектов и их чертежей. Создание документов, виды документов. Основнаянадпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация графическихобъектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. Изделия и их модели. Анализ формы объекта исинтез модели. План создания 3D-модели. Дерево модели. Формообразование детали. Способыредактирования операции формообразования и эскиза. Мир профессий. Профессии, связанные скомпьютерной графикой, их востребованность на рынке труда. 9 класс. Система автоматизациипроектно-конструкторских работ (далее - САПР). Чертежи с использованием САПР для подготовкипроекта изделия. Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием САПР.Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: техническийрисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Созданиепрезентации. Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением,проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". 7 класс. Виды и свойства, назначение моделей.Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Понятие о макетировании. Типымакетов. Материалы и инструменты для бумажного макетирования. Выполнение развертки, сборкадеталей макета. Разработка графической документации. Создание объемных моделей с помощьюкомпьютерных программ. Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовымицифровыми трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. Программа дляредактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты для редактированиямоделей. Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 8 класс. 3D-моделирование кактехнология создания визуальных моделей. Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид.Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. Операции над примитивами. Поворот тел впространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.
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Понятие "прототипирование". Создание цифровой объемной модели. Инструменты для созданияцифровой объемной модели. Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 9 класс.Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. Понятие "аддитивныетехнологии". Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. Областиприменения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. Этапы аддитивного производства.Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. Профессии, связанные с 3D-печатью. Мирпрофессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. Модуль "Технологии обработки материалов ипищевых продуктов". 5 класс. Технологии обработки конструкционных материалов. Проектирование,моделирование, конструирование - основные составляющие технологии. Основные элементы структурытехнологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. Бумага и ее свойства. Производствобумаги, история и современные технологии. Использование древесины человеком (история исовременность). Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных илиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места приработе с древесиной. Ручной и электрифицированный инструменты для обработки древесины.Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. Народныепромыслы по обработке древесины. Мир профессий. Профессии, связанные с производством иобработкой древесины. Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из древесины".Технологии обработки пищевых продуктов. Общие сведения о питании и технологиях приготовленияпищи. Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. Значение выборапродуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая ценностьяиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. Технологии приготовления блюд из яиц, круп,овощей. Определение качества продуктов, правила хранения продуктов. Интерьер кухни, рациональноеразмещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов,приготовления блюд. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизациябытовых и пищевых отходов. Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойпищевых продуктов. Групповой проект по теме "Питание и здоровье человека". Технологии обработкитекстильных материалов. Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань),производство и использование человеком. История, культура. Современные технологии производстватканей с разными свойствами. Технологии получения текстильных материалов из натуральных волоконрастительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. Основытехнологии изготовления изделий из текстильных материалов. Последовательность изготовленияшвейного изделия. Контроль качества готового изделия. Устройство швейной машины: виды приводовшвейной машины, регуляторы. Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные,краевые). Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. Индивидуальныйтворческий (учебный) проект "Изделие из текстильных материалов". Чертеж выкроек проектногошвейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, лоскутное шитье). Выполнениетехнологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. Оценка качестваизготовления проектного швейного изделия. 6 класс. Технологии обработки конструкционныхматериалов. Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор ипереработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл ипроволока. Народные промыслы по обработке металла. Способы обработки тонколистового металла.Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. Операции(основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. Мир профессий. Профессии,связанные с производством и обработкой металлов. Индивидуальный творческий (учебный) проект"Изделие из металла". Выполнение проектного изделия по технологической карте. Потребительские итехнические требования к качеству готового изделия. Оценка качества проектного изделия изтонколистового металла. Технологии обработки пищевых продуктов. Молоко и молочные продукты впитании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молокаи молочных продуктов. Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. Видытеста. Технологии приготовления разных видов теста (пресное тесто (для вареников или пельменей),песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). Мир профессий. Профессии, связанные с пищевымпроизводством. Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов". Технологии
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обработки текстильных материалов. Современные текстильные материалы, получение и свойства.Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия. Одежда, виды одежды. Мода истиль. Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. Индивидуальный творческий(учебный) проект "Изделие из текстильных материалов". Чертеж выкроек проектного швейного изделия(например, укладка для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 7 класс. Технологии обработкиконструкционных материалов. Обработка древесины. Технологии механической обработкиконструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. Обработка металлов.Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия изметаллопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталейклеем. Отделка деталей. Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение ииспользование. Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из конструкционных иподелочных материалов". Технологии обработки пищевых продуктов. Рыба, морепродукты в питаниичеловека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлажденная,мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделкарыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. Мясоживотных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка мясаживотных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Видытепловой обработки мяса. Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. Групповой проект по теме"Технологии обработки пищевых продуктов". Мир профессий. Профессии, связанные с общественнымпитанием. Технологии обработки текстильных материалов. Конструирование одежды. Плечевая ипоясная одежда. Чертеж выкроек швейного изделия. Моделирование поясной и плечевой одежды.Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по выборуобучающихся). Оценка качества изготовления швейного изделия. Мир профессий. Профессии,связанные с производством одежды.Модуль "Робототехника". 5 класс. Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. Взаимосвязьконструкции робота и выполняемой им функции. Робототехнический конструктор и комплектующие.Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. Базовые принципыпрограммирования. Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. Мирпрофессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 6 класс. Мобильная робототехника. Организацияперемещения робототехнических устройств. Транспортные роботы. Назначение, особенности.Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. Сборка мобильного робота. Принципыпрограммирования мобильных роботов. Изучение интерфейса визуального языка программирования,основные инструменты и команды программирования роботов. Мир профессий. Профессии в областиробототехники. Учебный проект по робототехнике. 7 класс. Промышленные и бытовые роботы, ихклассификация, назначение, использование. Беспилотные автоматизированные системы, их виды,назначение. Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов. Реализация алгоритмов управления отдельнымикомпонентами и роботизированными системами. Анализ и проверка на работоспособность,усовершенствование конструкции робота. Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике. 8 класс. История развития беспилотного авиастроения, применениебеспилотных летательных аппаратов. Классификация беспилотных летательных аппаратов.Конструкция беспилотных летательных аппаратов. Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. Органы управления. Управлениебеспилотными летательными аппаратами. Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во времяполета беспилотных летательных аппаратов. Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 9 класс. Робототехнические иавтоматизированные системы. Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.Потребительский интернет вещей. Искусственный интеллект в управлении автоматизированными ироботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. Управление
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групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные аппараты).Управление роботами с использованием телеметрических систем. Мир профессий. Профессии в областиробототехники. Индивидуальный проект по робототехнике.Вариативные модули.Модуль "Автоматизированные системы". 8 - 9 классы. Введение в автоматизированные системы.Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом.Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. Управляющиеи управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, корректирующие устройства.Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. Элементная базаавтоматизированных систем. Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты иоборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущиесистемы, провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы.Управление техническими системами. Технические средства и системы управления. Программируемоелогическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования,библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическимпроцессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением впомещениях.Модуль "Животноводство". 7 - 8 классы. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхживотных. Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. Содержание сельскохозяйственныхживотных: помещение, оборудование, уход. Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии. Заготовка кормов. Кормление животных. Питательностькорма. Рацион. Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. Проблемаклонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. Производство животноводческихпродуктов. Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих иптицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческойпродукции. Использование цифровых технологий в животноводстве. Цифровая ферма: автоматическоекормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения и другое. Цифровая "умная" ферма -перспективное направление роботизации в животноводстве. Профессии, связанные с деятельностьюживотновода. Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческихферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.Модуль "Растениеводство". 7 - 8 классы. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхкультур. Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшаяценность человечества. История земледелия. Почвы, виды почв. Плодородие почв. Инструментыобработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. Культурные растения иих классификация. Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. Полезные для человекадикорастущие растения и их классификация. Сбор, заготовка и хранение полезных для человекадикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.Сохранение природной среды. Сельскохозяйственное производство. Особенностисельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабаяпрогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащениесельскохозяйственной техники. Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличногохозяйства; применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение удобрения на основеданных от азотно-спектральных датчиков; определение критических точек полей с помощьюспутниковых снимков; использование беспилотных летательных аппаратов и другое. Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. Сельскохозяйственныепрофессии. Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинистсельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональнойдеятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.
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Планируемые результаты освоения программы по предмету "Труд (технология)" на уровне основногообщего образования.Изучение содержания программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне основногообщего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному состоянию российскойнауки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 2)гражданского и духовно-нравственного воспитания: готовность к активному участию в обсужденииобщественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенноститехнологиями четвертой промышленной революции; осознание важности морально-этическихпринципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правилповедения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 3) эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств предметов труда; умениесоздавать эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание ценностиотечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе; 4) ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательскойдеятельности, реализации на практике достижений науки; 5) формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; умение распознаватьинформационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 6) трудового воспитания:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на трудовуюдеятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском обществе; готовность к активному участию в решении возникающихпрактических трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умениеориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно выбирать индивидуальнуютраекторию развития с учетом личных и общественных интересов, потребностей; ориентация надостижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 7) экологического воспитания:воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения балансамежду природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности человека. Врезультате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признакиприродных и рукотворных объектов; устанавливать существенный признак классификации, основаниедля обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру выявлять причинно-следственные связи приизучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимыематериалы, инструменты и технологии.У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: выявлять проблемы, связанные с ними цели изадачи деятельности; осуществлять планирование проектной деятельности; разрабатывать иреализовывать проектный замысел и оформлять его в форме "продукта"; осуществлять самооценкупроцесса и результата проектной деятельности, взаимооценку.. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть
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познавательных универсальных учебных действий: использовать вопросы как исследовательскийинструмент познания; формировать запросы к информационной системе с целью получениянеобходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;опытным путем изучать свойства различных материалов; овладевать навыками измерения величин спомощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлятьарифметические действия с приближенными величинами; строить и оценивать модели объектов,явлений и процессов; уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения учебнойзадачи, собственные возможности ее решения; прогнозировать поведение технической системы, в томчисле с учетом синергетических эффектов.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий: выбирать форму представления информации в зависимости отпоставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владетьначальными навыками работы с "большими данными"; владеть технологией трансформации данных винформацию, информации в знания.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальныхучебных действий: уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией; делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий: давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; вноситьнеобходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; оцениватьсоответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс еедостижения.У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как часть регулятивныхуниверсальных учебных действий: признавать свое право на ошибку при решении задач или приреализации проекта, такое же право другого человека на подобные ошибки.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальныхучебных действий: в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе совместногорешения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями другихкультур, в частности, в социальных сетях.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий: понимать и использовать преимущества командной работы приреализации учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств какнеобходимого условия успешной проектной деятельности; уметь адекватно интерпретироватьвысказывания собеседника - участника совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своейточки зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать некорректную аргументацию.Предметные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне основного общегообразования.Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовывать рабочее место в соответствиис изучаемым предметом; соблюдать правила безопасного использования ручных иэлектрифицированных инструментов и оборудования; грамотно и осознанно выполнятьтехнологические операции в соответствии с изучаемой технологией.Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и технологии". К концу обученияв 5 классе: называть и характеризовать технологии; называть и характеризовать потребности человека;классифицировать технику, описывать назначение техники; объяснять понятия "техника", "машина",
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"механизм", характеризовать простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразныхмоделях окружающего предметного мира; использовать метод учебного проектирования, выполнятьучебные проекты; называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. Кконцу обучения в 6 классе:называть и характеризовать машины и механизмы; характеризовать предметы труда в различных видахматериального производства; характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательскойдеятельностью. К концу обучения в 7 классе: приводить примеры развития технологий; называть ихарактеризовать народные промыслы и ремесла России; оценивать области применения технологий,понимать их возможности и ограничения; оценивать условия и риски применимости технологий спозиций экологических последствий; выявлять экологические проблемы; характеризовать профессии,связанные со сферой дизайна. К концу обучения в 8 классе: называть основные принципы управленияпроизводственным и технологическим процессами; анализировать возможности и сферу применениясовременных технологий; характеризовать направления развития и особенности перспективныхтехнологий; предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; определять проблему,анализировать потребности в продукте; владеть методами учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования иэстетического оформления изделий; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда. К концу обучения в 9 классе: характеризоватькультуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; создавать моделиэкономической деятельности; разрабатывать бизнес-проект; оценивать эффективностьпредпринимательской деятельности; планировать свое профессиональное образование ипрофессиональную карьеру.Предметные результаты освоения содержания модуля "Компьютерная графика. Черчение". К концуобучения в 5 классе: называть виды и области применения графической информации; называть типыграфических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертеж,схема, карта, пиктограмма и другие); называть основные элементы графических изображений (точка,линия, контур, буквы и цифры, условные знаки); называть и применять чертежные инструменты; читатьи выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров);характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованностьна рынке труда. К концу обучения в 6 классе: знать и выполнять основные правила выполнениячертежей с использованием чертежных инструментов; знать и использовать для выполнения чертежейинструменты графического редактора; понимать смысл условных графических обозначений, создавать сих помощью графические тексты; создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; характеризоватьмир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 7 классе: называть виды конструкторской документации; называть ихарактеризовать виды графических моделей; выполнять и оформлять сборочный чертеж; владетьручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; владетьавтоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических; уметь читатьчертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; характеризовать мир профессий, связанных счерчением, компьютерной графикой, их востребованность на рынке труда. К концу обучения в 8 классе:использовать программное обеспечение для создания проектной документации; создавать различныевиды документов; владеть способами создания, редактирования и трансформации графическихобъектов; выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов иприспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; создавать и редактироватьсложные 3D-модели и сборочные чертежи; характеризовать мир профессий, связанных с черчением,компьютерной графикой, их востребованность на рынке труда. К концу обучения в 9 классе: выполнятьэскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) в САПР;создавать 3D-модели в САПР; оформлять конструкторскую документацию, в том числе сиспользованием САПР; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля "3D-моделирование, прототипирование,макетирование". К концу обучения в 7 классе: называть виды, свойства и назначение моделей; называть
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виды макетов и их назначение; создавать макеты различных видов, в том числе с использованиемпрограммного обеспечения; выполнять развертку и соединять фрагменты макета; выполнять сборкудеталей макета; разрабатывать графическую документацию; характеризовать мир профессий, связанныхс изучаемыми технологиями макетирования, их востребованность на рынке труда. К концу обучения в 8классе: разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить ихиспытание, анализ, способы модернизации 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 сиспользованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, ихвостребованность на рынке труда. К концу обучения в 9 классе: использовать редактор компьютерноготрехмерного проектирования для создания моделей сложных объектов; изготавливать прототипы сиспользованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер и другие); называть ивыполнять этапы аддитивного производства; модернизировать прототип в соответствии с поставленнойзадачей; называть области применения 3D-моделирования; характеризовать мир профессий, связанныхс изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля "Технологии обработки материалов и пищевыхпродуктов". К концу обучения в 5 классе: самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии сэтапами проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность визготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных видов иреализовывать ее в проектной деятельности; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы; использовать средства и инструменты информационно-коммуникационныхтехнологий для решения прикладных учебно-познавательных задач; называть и характеризовать видыбумаги, ее свойства, способы ее получения и применения; называть народные промыслы по обработкедревесины; характеризовать свойства конструкционных материалов; выбирать материалы дляизготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, инструментов и приспособлений;называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выполнять простые ручные операции(разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учетом еесвойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; исследовать, анализировать исравнивать свойства древесины разных пород деревьев; знать и называть пищевую ценность яиц, круп,овощей; приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять ихпищевую ценность; называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть ивыполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды планировки кухни;способы рационального размещения мебели; называть и характеризовать текстильные материалы,классифицировать их, описывать основные этапы производства; анализировать и сравнивать свойстватекстильных материалов; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ; использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать швейнуюмашину к работе с учетом правил ее безопасной эксплуатации, выполнять простые операции машиннойобработки (машинные строчки); выполнять последовательность изготовления швейных изделий,осуществлять контроль качества; характеризовать группы профессий, описывать тенденции ихразвития, объяснять социальное значение групп профессий. К концу обучения в 6 классе:характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы по обработкеметалла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; исследовать, анализировать исравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и характеризовать инструменты,приспособления и технологическое оборудование; использовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; выполнятьтехнологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологическогооборудования; обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; знать пищевую ценностьмолока и молочных продуктов; определять качество молочных продуктов, знать правила храненияпродуктов; знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов;называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть национальные блюда изразных видов теста; называть виды одежды, характеризовать стили одежды; характеризовать
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современные текстильные материалы, их получение и свойства; выбирать текстильные материалы дляизделий с учетом их свойств; самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; соблюдатьпоследовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; выполнятьучебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий; характеризовать мирпрофессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. К концуобучения в 7 классе: исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; выбиратьинструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по даннойтехнологии; применять технологии механической обработки конструкционных материалов;осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить иустранять допущенные дефекты; выполнять художественное оформление изделий; называтьсовременные материалы, анализировать их свойства, возможность применения в быту и напроизводстве; осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе сэкономических и экологических позиций; знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определятькачество рыбы; знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их качество; знать иуметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, знать технологии приготовления из мясаживотных, мяса птицы; называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; характеризоватьконструкционные особенности костюма; выбирать текстильные материалы для изделий с учетом ихсвойств; самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательностьтехнологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; характеризовать мир профессий,связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля "Робототехника". К концу обучения в 5 классе:классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать основные законыробототехники; знать и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах;получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на созданиеробототехнического продукта; характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. К концуобучения в 6 классе: знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; конструироватьмобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; программировать мобильного робота;управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; знать и характеризоватьдатчики, использованные при проектировании мобильного робота; уметь осуществлятьробототехнические проекты; презентовать изделие; характеризовать мир профессий, связанных сробототехникой. К концу обучения в 7 классе: знать виды промышленных роботов, описывать ихназначение и функции; характеризовать беспилотные автоматизированные системы; знать видыбытовых роботов, описывать их назначение и функции; использовать датчики и программироватьдействие учебного робота в зависимости от задач проекта; осуществлять робототехнические проекты,совершенствовать конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта; характеризовать мирпрофессий, связанных с робототехникой. К концу обучения в 8 классе: приводить примеры из историиразвития беспилотного авиастроения, применения беспилотных летательных аппаратов;характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их применения;выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; выполнять пилотирование беспилотныхлетательных аппаратов; соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательныхаппаратов; характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность нарынке труда. К концу обучения в 9 классе: характеризовать автоматизированные и роботизированныесистемы; характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными ироботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение,телеметрия и другие), называть области их применения; характеризовать принципы работы системыинтернет вещей; сферы применения системы интернет вещей в промышленности и быту; анализироватьперспективы развития беспилотной робототехники; конструировать и моделироватьавтоматизированные и робототехнические системы с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью; составлять алгоритмы и программы по управлению



376

робототехническими системами; использовать языки программирования для управления роботами;осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; соблюдать правила безопасногопилотирования беспилотных летательных аппаратов; самостоятельно осуществлять робототехническиепроекты; характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынкетруда. Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля "Автоматизированныесистемы". К концу обучения в 8 - 9 классах: знать признаки автоматизированных систем, их виды; знатьпринципы управления технологическими процессами; характеризовать управляющие и управляемыесистемы, функции обратной связи; осуществлять управление учебными техническими системами;конструировать автоматизированные системы; знать основные электрические устройства и их функциидля создания автоматизированных систем; объяснять принцип сборки электрических схем; выполнятьсборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; определять результатработы электрической схемы при использовании различных элементов; осуществлятьпрограммирование автоматизированных систем на основе использования программированныхлогических реле; разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективноеуправление технологическими процессами на производстве и в быту; характеризовать мир профессий,связанных с автоматизированными системами, их востребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля "Животноводство". К концу обучения в 7 - 8классах: характеризовать основные направления животноводства; характеризовать особенностиосновных видов сельскохозяйственных животных своего региона; описывать полный технологическийцикл получения продукции животноводства своего региона; знать виды сельскохозяйственныхживотных, характерных для данного региона; оценивать условия содержания животных в различныхусловиях; владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным животным;характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; характеризовать путицифровизации животноводческого производства; объяснять особенности сельскохозяйственногопроизводства своего региона; характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, ихвостребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля "Растениеводство". К концу обучения в 7 - 8классах: характеризовать основные направления растениеводства; описывать полный технологическийцикл получения наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона;характеризовать виды и свойства почв данного региона; знать ручные и механизированныеинструменты обработки почвы; классифицировать культурные растения по различным основаниям;знать полезные дикорастущие растения и их свойства; знать опасные для человека дикорастущиерастения; знать полезные для человека грибы; знать опасные для человека грибы; владеть методамисбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; владеть методами сбора,переработки и хранения полезных для человека грибов; характеризовать основные направленияцифровизации и роботизации в растениеводстве; получить опыт использования цифровых устройств ипрограммных сервисов в технологии растениеводства; характеризовать мир профессий, связанных срастениеводством, их востребованность на региональном рынке труда.";Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далеесоответственно - программа по физической культуре, физическая культура) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программыпо физической культуре.Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программыФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по физической культуре представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.
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При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающемпоколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культурерассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности,укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей системорганизма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуреобеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего исреднего общего образования.Основной целью программы по физической культуре является формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе пофизической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированиемустойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью,целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческомиспользовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни,регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.Развивающая направленность программы по физической культуре определяетсявектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма,являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активностиадаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации являетсяприобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятийоздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается всодействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли изначения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурнымценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данногонаправления входит формирование положительных навыков и умений в общении ивзаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместнойучебной и консультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатовобразования по физической культуре на уровне основного общего образования являетсявоспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии ихфизической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможнойна основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностьюс её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическаякультура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физическойкультуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами враздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика,лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры,плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются навсестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими техническихдействий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных
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условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоениемсодержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и«Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличиисоответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных органовуправления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть замененыуглублённым изучением материалов других инвариантных модулей.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которогоразрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физическойкультуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностьювариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативныхтребований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(далее - ГТО), активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основесодержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современныхоздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание«Базовой физической подготовки».Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, длякаждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в которомраскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных ирегулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихсяданного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретнымсодержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программыФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по физической культуре представляет собой методически оформленнуюконкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретноепредметное содержание.При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающемпоколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культурерассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности,укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей системорганизма, развития жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуреобеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами начального общего исреднего общего образования.Основной целью программы по физической культуре является формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе пофизической культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированиемустойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью,целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческомиспользовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни,регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.Развивающая направленность программы по физической культуре определяется
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вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма,являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активностиадаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации являетсяприобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятийоздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается всодействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли изначения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурнымценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данногонаправления входит формирование положительных навыков и умений в общении ивзаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместнойучебной и консультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатовобразования по физической культуре на уровне основного общего образования являетсявоспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии ихфизической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможнойна основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельностьюс её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическаякультура», придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физическойкультуре представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами враздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика,лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры,плавание. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются навсестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими техническихдействий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должныхусловий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки» углублённым освоениемсодержания других инвариантных модулей («Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и«Спортивные игры»). Модуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличиисоответствующих условий и материальной базы по решению муниципальных органовуправления образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть замененыуглублённым изучением материалов других инвариантных модулей.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которогоразрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по физическойкультуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностьювариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативныхтребований ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основесодержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современныхоздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание«Базовой физической подготовки».Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, длякаждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в которомраскрывается вклад предмета в формирование познавательных, коммуникативных ирегулятивных действий, соответствующих возможностям и особенностям обучающихсяданного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретнымсодержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.
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Общее число часов, рекомендованных для изучения физическойкультуры на уровне основного общего образования, - 340 часов:в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа внеделю),в 7 классе - 68 часов (2часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часав неделю),в 9 классе - 68 часов (2часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическаяподготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом классе).В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметныерезультаты, зафиксированные в ФГОС ООО.Содержание обучения в 5 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содержание иформы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре,организация спортивной работы в общеобразовательной организации.Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятийфизической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика ихсодержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игрдревности.Способы самостоятельной деятельности.Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью.Составление индивидуального режима дня, определение основных индивидуальных видовдеятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении.Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка какпоказатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной ибытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексовфизических упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельногопроведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытыхплощадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви,предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессесамостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизнисовременного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной изрительной гимнастики в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятийутренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитиекоординации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность.Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизнисовременного человека.Модуль «Гимнастика».Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», кувырки назадиз стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь(мальчики), опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием(девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотамикругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвижениеприставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание
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приставным шагом правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали иодноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левымбоком способом «удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика».Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого старта,бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину сразбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малогомяча на дальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты на лыжахпереступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём по пологому склонуспособом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин приспуске с пологого склона.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, ведение мячана месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумяруками от груди с места, ранее разученные технические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя руками снизу исверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия с мячом.Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега,остановка катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и«змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованиемсредств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 6 классе.Знания о физической культуре.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире, рольПьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современныхОлимпийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игрсовременности, первые олимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельности.Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние наразвитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность какрезультат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способыопределения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительныхпроцедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовыхзаданий и способы регистрации их результатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физическойподготовкой.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечныхванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятийфизическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с
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использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики нарушениязрения во время учебных занятий и работы за компьютером, упражнения для физкультпауз,направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательногоаппарата в режиме учебной деятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатическихупражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражненийи сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движенийруками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранееразученных танцев (девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги»(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревнес использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений,передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразнымидвижениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь,перемах вперёд и обратно (мальчики).Лазанье по канату в три приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика».Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский и гладкийравномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые упражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранееразученные прыжковые упражнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодоление небольшихтрамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упражнениялыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойкебаскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановкадвумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разныхнаправлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических приёмов.Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадкикоманды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу исверху. Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность поправилам с использованием разученных технических приёмовв остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием



383

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 7 классе.Знания о физической культуре.Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовскогов развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение вСССР и современной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиесясоветские и российские олимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительныхкачеств личности современного человека.Способы самостоятельной деятельности.Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполненияфизических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила техническойподготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятиедвигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательныхдействий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнениядвигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятияхтехнической подготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год иучебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной техническойподготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой спомощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартнойнагрузкой».Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранееразученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки,дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлениемупражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды впарах 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 в ходьбе, прыжках,спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем ивысоком темпе (девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация нанизкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах,переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика».Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»,эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения ипродолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высотуспособом «перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростьюмишени.Модуль «Зимние виды спорта».Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона,переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным
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одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмыранее освоенными способами.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумяруками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованиемранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи,броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передачамяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность поправилам с использованием ранее разученных технических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактическиедействия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игроваядеятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованиемсредств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 8 классе.Знания о физической культуре.Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений иформ организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическаякультура, её история и социальная значимость.Способы самостоятельной деятельности.Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующейгимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятийкорригирующей гимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой.Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельныхтренировочных занятий.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительнойфизической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативнойнервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности,с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках(юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах ипередвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранееосвоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация напараллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений иупражнений ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика».Кроссовый бег, прыжок в длинус разбега способом «прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная
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подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткиеи средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинахлёгкой атлетики.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, торможение боковымскольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажногохода на одновременный бесшажный 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 отстенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и наспине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумяруками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой впрыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных техническихприёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке сместа, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мячавнутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические и тактическиедействия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранееразученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классическогофутбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованиемсредств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Содержание обучения в 9 классе.Знания о физической культуре.Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние наздоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни.Профессионально-прикладная физическая культура.Способы самостоятельной деятельности.Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правилаи приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры каксредство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказаниепервой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во времяактивного отдыха.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия врежиме двигательной активности обучающихся.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад
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в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, свключением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическаякомбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата,стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композицияупражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмическойгимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика».Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие идлинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки ввысоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда сразбега на дальность.Модуль «Зимние виды спорта».Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции:попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одноголыжного хода на другой.Модуль «Плавание».Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты приплавании брассом.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы иброски мяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоныплощадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, 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 и акробатическихупражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действийспортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованиемсредств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физическойкультуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».Развитие силовых способностей.Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённыхвесом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера,набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрныхустройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастическойстенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя исидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки черезскакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительнымотягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе иупоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительнымотягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики - сверстников способом на спине).Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивныммячом и другие игры).Развитие скоростных способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора).Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальнойскоростью и максимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с ускорениями из разных исходных
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положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу ина разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малыхмячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисногомяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парахправой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями попрямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальнойчастотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разнуювысоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и спреодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты иподвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видовспорта, выполняемые с максимальнойскоростью движений.Развитие выносливости.Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большойинтенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной исубмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений.Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами.Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой.Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения повозвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом наголове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведениипространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точностьдифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых сбольшой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц.Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкрутыгимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальныхвидов спорта.Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающейамплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения сгимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой дляплечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудойдвижений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,мост). Развитие координации движений. Прохождение усложнённойполосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклоннойплоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком,быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную инеподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней,подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки черезгимнастическую скакалку на местеи с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.



388

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 высотойопоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе нагимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и наспине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движенияруками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча изразличных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия наотдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качествавыполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на однойноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые врежиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положенийтела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интерваломотдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением,выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег сравномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями вмаксимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разныедистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжкив полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующимспрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту спродвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге ипоочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него.Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением намышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом сопорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткиедистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальнойскоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее вмногоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений наразвитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика»и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимахумеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону сдополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом,«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через«ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях смаксимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением
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направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и безопоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег смаксимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения сускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах иодной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мячадвумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд,назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты;развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжкина одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте споворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание споследующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения споследующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходныхположений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, вполуприседе;развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимсяинтервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно интервального упражнения. Гладкийбег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимсяобъёмом времени игры;развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад).Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, погимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудойдвижений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча сизменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующимускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку,заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег вмаксимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения(по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°.Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге,между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижениемвперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками иускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад,боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание свозвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки наобеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижениемвперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторныеускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции смаксимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режименепрерывноинтервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умереннойинтенсивности.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровнеосновного общего образования.
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В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивныхсоревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийскогодвижения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физическойкультурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместныхзанятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдатьправила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом наоснове научных представлений о закономерностях физического развития и физическойподготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физическойкультурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактикипагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровьечеловека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлениюорганизма после значительных умственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой испортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации местзанятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения привыполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физическойкультурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальныхинтересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физическоговоспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной ипрактической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательныеучебные действия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного
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олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; анализироватьвлияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности,устанавливать возможность профилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиямитехники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня иизменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья ивыявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексыупражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физическихкачеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникойфизического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий наоткрытых площадках и правилами предупреждения травматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников обобразцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планированиясамостоятельных занятий физической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели сданными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённыхправил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы иэлементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредствомсравнения с эталонным образцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физическихупражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы их устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивныеучебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояниеорганизма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля ифункциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных инестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на еёсовместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимоотносится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
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самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмыпомощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровнеосновного общего образования.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивныхсоревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийскогодвижения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физическойкультурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместныхзанятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдатьправила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения ителосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом наоснове научных представлений о закономерностях физического развития и физическойподготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физическойкультурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактикипагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровьечеловека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактическиемероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлениюорганизма после значительных умственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой испортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации местзанятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения привыполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физическойкультурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальныхинтересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физическоговоспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной ипрактической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные
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учебные действия:проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности исовременных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современногоолимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредныхпривычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиямитехники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня иизменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья ивыявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексыупражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физическихкачеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникойфизического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий наоткрытых площадках и правилами предупреждения травматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативныеучебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников обобразцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планированиясамостоятельных занятий физической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели сданными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённыхправил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы иэлементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредствомсравнения с эталонным образцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физическихупражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки ипредлагать способы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы их устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивныеучебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояниеорганизма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля ифункциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных инестандартных ситуаций, признавать своё право и право других
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на ошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимоотносится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмыпомощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровнеосновного общего образования.К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: выполнять требованиябезопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическимиупражнениями в условиях активного отдыха и досуга;проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели состандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения,планировать их выполнение в режиме дня;составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателямифизического развития и физической подготовленности, планировать содержание ирегулярность проведения самостоятельных занятий;осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнятькомплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитиегибкости, координации и формирование телосложения;выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом споворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённымспособом вверх и по диагонали;выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов -имитация передвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать техническиедействия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении,прямая нижняя подача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём ипередача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега).К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: характеризовать Олимпийскиеигры современности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в ихисторическом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуаловОлимпийских игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствиевозрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомленияорганизма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой;подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом всоответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них
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комплексыфизкультминуток и физкультпауз для оптимизацииработоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений,наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения;выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнятькомбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их всамостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общейвыносливости;выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать ианализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать ианализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитацияпередвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от груди сместа, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадкисоперника, использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разныхнаправлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности).К концуобучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, даватьхарактеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры изсобственной жизни;объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правиламитехнической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям,проводить процедуры оценивания техники их выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительныйэффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатическиепирамиды в парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук иног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическуюкомбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюсяс разной скоростью мишень;
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выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебнойдистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая сзаданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежныхрайонов - имитация перехода);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол(передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди вдвижении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: проводить анализ основныхнаправлений развития физической культуры в Российской Федерации, характеризоватьсодержание основных форм их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрыватькритерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами изанятиями физической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формыосанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание всоответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенныхупражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре наруках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися исравнивать с заданным образцом, анализировать ошибкии причины их появления, находить способы устранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать ианализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлятьошибки и предлагать способы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход спопеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодолениеестественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (длябесснежных районов - имитация передвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол(передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке,тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических итактических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке сместа, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и
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тактических действий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней ивнешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите,использование разученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности).К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: отстаивать принципы здоровогообраза жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных привычек,обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную ипроизводственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни,выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижениии организации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевоепредназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности,понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкойобучающихся общеобразовательной организации;использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге,Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальныхзанятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первойпомощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине изразученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом«прогнувшись» (юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементовхудожественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельныхзанятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол,футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, приорганизации тактических действий в нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности изащиты Родины».Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защитыРодины» (предметная область «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности») (далее соответственно - программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР.Пояснительная записка.Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программыосновного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочейпрограммы воспитания, концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности изащиты Родины» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО.Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логикепоследовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайнойситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственностьприобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в областибезопасности жизнедеятельности.Программа ОБЗР обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование уподрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающихпреемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровнеобразования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимыхдля последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностямсовременности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представленодесятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изученияпредмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса науровне среднего общего образования:модуль№ 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;модуль № 2 «Безопасность в быту»;модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 5 «Безопасность вприродной среде»;модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 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 в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения».В целях обеспечения системного подхода в изучении учебногопредмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагаетвнедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей(тематических линий) в парадигме безопаснойжизнедеятельности: «предвидеть опасность —> по возможности её избегать —> принеобходимости действовать».Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и
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опасностей:помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие.Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированныхинтерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрныхсистем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды научебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательныетехнологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных ирегиональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России(критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические,информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества игосударства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётсясохранение жизни и здоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданскойидентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями,навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальностьсовершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предметуОБЗР пределяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегиянациональной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасностиРоссийской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерациина период до 2030 года,утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474),государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденнаяпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретениенеобходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений,формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучениемдругих учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теориябезопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видениявсего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосноватьоптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а такжеактуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведенияв повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности.ОБЗР входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общегообразования.Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся уменийраспознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решатьсложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни издоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственныхкачеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимойдля успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационнойсреде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сферебезопасности.
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Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формированиеу обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии ссовременными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основепонимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмоввозникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасногоповедения при их проявлении;сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимостиличного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формированиикультуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений,углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства ОБЗР может изучаться в 5-7классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемогоучастниками образовательных отношений (всего 102 часа).Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8-9 классах, составляет 68часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общегообразования.Организация вправе самостоятельно определять последовательностьтематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретноенаполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местныхособенностей.Содержание обучения.Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:цель и задачи учебного предмета ОБЗР, его ключевые понятия и значение для человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасностижизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной ичрезвычайной ситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правилаповедения 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, классификация ядовитых веществ иих опасности;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первойпомощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правилаоказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожар и факторы его развития;
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условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы иправила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность заложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведенияпри попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядокдействий при авариях на коммунальных системах.Модуль№ 3 «Безопасность на транспорте»:правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасностиучастников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы иправила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности иправила его применения;порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутныхтранспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила поведенияпассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средствпередвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и другие), правилабезопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовкивелосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины ихвозникновения; основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действийпри пожаре на транспорте;особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного,воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях наотдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; первая помощьи последовательность её оказания;правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результатечрезвычайных ситуаций на транспорте.Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: общественные места и иххарактеристики, потенциальные источники опасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовыемероприятия и правила подготовки к ним, оборудование местмассового пребывания людей;порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядокдействий при попадании в толпу и давку; порядок действий при обнаружении угрозывозникновения пожара; порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядокдействий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей ипредметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате иосвобождении заложников;
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порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: чрезвычайные ситуации природногохарактера и их классификация; правила поведения, необходимые для снижения риска встречи сдикими животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах дикихживотных, змей, пауков, клещей и насекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимыедля снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительномуавтономномусуществованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде; правилаориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; природные пожары, их видыи опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при нахождении в зонеприродного пожара; горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения вгорах; снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании влавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых дляснижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зонуселя; оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленныхи неподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения принахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действийпри обнаружении человека в полынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зонецунами;ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах,бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядокдействий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зонеизвержения вулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии дляустойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение длячеловека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение,алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизмраспространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биологосоциальногопроисхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы рисканеинфекционных заболеваний;
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меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация иеё задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современныемодели психического здоровья и здоровой личности;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля исаморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритмоказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмыпсихологической поддержки пострадавшего.Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:общение и его значение для человека, способы организации эффективного ипозитивного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортноговзаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов,безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действийпри его опасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); опасныеформы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций испособы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни издоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) испособы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: понятие «цифроваясреда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, положительныевозможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытовогоназначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие);общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и ихразновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных иопасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента вИнтернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз прииспользовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения вразличную деструктивную деятельность.Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные
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варианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму итерроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористическогоповедения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при ихобнаружении;правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захватазаложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыввзрывного устройства).Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения»:классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности,порядок взаимодействия с ними;общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни издоровья населения;права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населенияот чрезвычайных ситуаций;антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственнойбезопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, системаОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числепри авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользованияфильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населенияпри объявлении эвакуации.Планируемые результаты освоения программыОБЗР.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию,самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведениюздорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; кцеленаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.Личностные результаты изучения ОБЗР включают:патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
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культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга - защите Отечества;гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие всамоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества врешении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формированиеверотерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровьюи здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения кличной безопасности и безопасности других людей;эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить исоздавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личногоповедения в повседневной жизни;ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека сприродной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов
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возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций,которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия,дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностьюоценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованныерешения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётомреальных условий и возможностей;физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения длябезопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) ииных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности,в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям,в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека;трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхниедыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, наприроде, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, привоздействии рисков культурной среды);экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
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потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания.В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневнойжизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатамисследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданногообъекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать исистематизировать информацию; овладение системой универсальных познавательных действий
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обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоциив соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновенияконфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков инамерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебнойзадачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбиратьнаиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационныематериалы.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельносоставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственныхвозможностей и имеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятоерешение.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям;управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять ианализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибкусвою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и пониматьсвою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результатсовместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться орезультатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затруднялинахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданнымучастниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Предметные результаты освоения программы по ОБЗР на уровне основного общегообразованияПредметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ
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культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности иусвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будутиспользоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знанийоснов комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системыздорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасногоповедения в повседневной жизни.Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенныхзнаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения вусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образажизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вредасобственному здоровью и здоровью окружающих;сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств;сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга - защите Отечества;знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;понимание причин, механизмов возникновения и последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественныеместа и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты,приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощьпострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественныеместа и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредствомвключения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР.Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательностьдля освоения обучающимися модулей ОБЗР.Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения
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учебного предмета ОБЗР, сгруппировать по учебным модулям:Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельностив современном обществе»:объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, вчём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористическогохарактера);раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть, повозможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/илинанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические,биологические, химические, психологические, социальные источники опасности - люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенногопроисхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения;Модуль № 2 «Безопасность в быту»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновениеопасных ситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенногопроисхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,канализация, электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуацияхкриминального характера; безопасно действовать при пожаре в жилых и общественныхзданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения;Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числекриминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия натранспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числевызванного террористическим актом;Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: характеризовать потенциальныеисточники опасности в общественных местах,в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуациикриминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство,ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (втолпе); знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественныхместах;
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безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера;Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии дляустойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное времягода; безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологическогопроисхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуацийметеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные,степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитываявероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасныминасекомыми, 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) и здорового образажизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок,режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания,игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: приводить примеры межличностного игруппового конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения конфликтныхситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие,буллинг (травля);приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую,террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на ихоснове сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоятьманипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми ив различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивнойкоманды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практикесовременных молодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных



манипуляциях;Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сетиИнтернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивныеИнтернетсообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделийбытового назначения (игровые приставки, мобильныетелефоны сотовой связи и другие);предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество,игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях);Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять понятия экстремизма, терроризма, ихпричины и последствия;сформировать негативное отношение к экстремистской и террористическойдеятельности;объяснять организационные основы системы противодействия терроризму иэкстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме,в общественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (илиопасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения»:характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасностижизни и здоровья населения в РоссийскойФедерации;объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, пообеспечениюбезопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайныхситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуациймирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различныхситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;информировать население и соответствующие органыо возникновении опасныхситуаций.Рабочая программа по учебному предмету «Практическая информатика»
Пояснительная запискаПрограмма по курсу «Практическая информатика» составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общегообразования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования;



учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываютсямежпредметные связи.В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путейформирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевымкомпонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний»)1.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образованияМетодологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамкахкоторого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) впроцессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организацияучебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формированияинформационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостьюиспользования информационных и коммуникационных технологий.Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений внешколы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия дляиндивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьногокурса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курсаинформатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыкамииспользования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которыхпринято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе ужеможно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших школьников и подростков.Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя:

1Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса».



 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениямиработать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационнуюдеятельность, представлять и оценивать еерезультаты;
 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных итворческих способностей учащихся.

Общая характеристика учебного предметаИнформатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, атакже о методах и средствах их автоматизации.Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационныхтехнологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровнеинструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базеинформатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненныхситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностныхрезультатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательныхрезультатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика рольфундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в томчисле, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форммышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненнуюпозицию.В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формированииинформационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс вначальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, всоответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученныетехнические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех



предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическоеосмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.Место учебного предмета в учебном планеВ учебном плане основной школы «Практическая информатика» представлена как:1) курс в V–VI классах (два года по одному часу в неделю, всего 68 часов);

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатикиЛичностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другимучастникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в областиинформатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методовинформатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических,эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;



 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственныесвязи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной ипознавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиски выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализацияинформации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельноесоздание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект изчувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразныеинформационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представленияинформации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационныхтехнологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личногоинформационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменныхсообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие ииспользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация храненияинформации; анализ информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для даннойпредметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах ивидах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственнымобразовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальномустройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;



 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитиеумений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическимиструктурами — линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных всоответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующихпрограммных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и вИнтернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Содержание учебного предметаСтруктура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах основной школы может быть определена следующимиукрупнёнными тематическими блоками (разделами):
 информация вокруг нас;
 информационные технологии;
 информационное моделирование;
 алгоритмика.

Раздел 1. Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранениеинформации. Память человека и память человечества. Носители информации.Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код,кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации.Наглядные формы представления информации.Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации.Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразованиеинформации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.



Раздел 2. Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройствакомпьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программыи документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов.Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером спомощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементыуправления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев наклавиатуре.Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент.Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматированиесимволов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графическихобъектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.Устройства ввода графической информации.Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации вредакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Раздел 3. Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и ихклассификация. Состав объектов. Системы объектов.Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Раздел 4. Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примерыформальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и ихпоследовательностей.Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмовс ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
Планируемые результаты изученияПланируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и



конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения вобразовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результатыпотенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность)или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющихопорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельнымимотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться вматериалы итогового контроля.
Раздел 1. Информация вокруг насВыпускник научится:

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию.

Выпускник получит возможность: сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессахи их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;



 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;

Раздел 2. Информационные технологииВыпускник научится: определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранномязыках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;



 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе сосредствами ИКТ.

Ученик получит возможность:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуальногоинформационного пространства;
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разныхсфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения);
 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы;
 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.

Раздел 3. Информационное моделированиеВыпускник научится: понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;



 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся вповседневной жизни;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числеиспользовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.

Ученик получит возможность: сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научногопознания;
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.

Раздел 4. АлгоритмикаВыпускник научится: понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
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 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «средаисполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примерыформальных и неформальных исполнителей;
 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмическиеконструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системойкоманд;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;

Выпускник получит возможность:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формальногоисполнителя с заданной системой команд;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательныеалгоритмы.

Рабочая программа по учебному предмету «Углубленный курс биологии»
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральнойрабочей программы воспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественно- научнойграмотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализациитребований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатамобучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебныхпредметов на уровне основного общего образования.В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии науровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы побиологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемыерезультаты даны для каждого года изучения биологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах еёпознания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения ихполучать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научныхпринципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологическойкультуры, здорового образа жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельностибиологических систем разного уровня организации;
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формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельностиорганизма человека, условиях сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки для изучениябиологических систем, в том числе организма человека;формирование умений использовать информацию о современных достижениях вобласти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы ижизнедеятельности собственного организма;формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельностилюдей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствиядеятельности человека в природе;формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья иохраны окружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующихзадач:приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальномсуществе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;овладение умениями проводить исследования с использованием биологическогооборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе осовременных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой ксохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.Общее число часов, отведенных для изучения биологии в 7 классе – 1 час в неделю.Систематические группы растений
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Системарастительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основныетаксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство,род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Рольсистематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные имногоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей.Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, ихстроение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов.Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов кжизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примерезелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании.Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельностичеловека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразныхрастений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов,хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника.Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойныерастения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение
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хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизничеловека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованнойгруппы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений:класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развитияпокрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семействарастений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучатьсемейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными вданном регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные,или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые,Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, илиМятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств.Культурные представители семейств, их использование человеком.Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады ихлореллы).Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры иулотрикса).Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений(на примере ели, сосны или лиственницы).
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные),Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.
1. Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной корерастительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизньрастений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развитияназемных растений основных систематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).
2. Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживойприроды: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живойприроды: прямое и косвенное воздействие организмов на
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растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений междусобой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ.Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.
3. Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождениякультурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий:овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры.Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатныерастения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах.Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особоохраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранениярастительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение сельскохозяйственных растений региона.Изучение сорных растений региона.4. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост,размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанныхс грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека.Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов вприроде и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня,спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемымипаразитическими грибами.Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост иразмножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальнаяклетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий.Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и мерыпрофилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службеу человека (в сельском хозяйстве, промышленности).Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных(пеницилл) плесневых грибов.Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочныхгрибов на муляжах).
Изучение строения лишайников.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИНАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти:1) гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;2) патриотического воспитания:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вкладроссийских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;3) духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и нормэкологической культуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине ибиологии;4) эстетического воспитания:понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вприродной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональнымсостоянием;6) трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности,интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;7) экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в областиокружающей среды;
осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об основныхбиологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой;понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной 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
Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования, должны отражать овладение следующими универсальными учебнымидействиями:

Познавательные универсальные учебные действия
1) базовые логические действия:
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выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов(явлений);устанавливать существенный признак классификации биологических объектов(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений ипроцессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулироватьвопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложныйбиологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейбиологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей изависимостей биологических объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходенаблюдения и эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборебиологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойбиологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическуюинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;
запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия
1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполненияпрактических и лабораторных работ;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознаватьневербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойбиологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллектаобучающихся.
Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологическихзнаний об изучаемом биологическом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; даватьоценку ситуации и предлагать план её изменения;



452

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и другихосознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоё право на ошибку и такое же право другого; открытость себе идругим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, котораяобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другиминауками 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) вразвитие наук о растениях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительнаяклетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побегпочка, 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;
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описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание,фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строениявегетативных и генеративных органов растений с их функциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданномуплану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам;характеризовать признаки растений, уровни организации растительногоорганизма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; выполнятьпрактические и лабораторные работы по морфологии ифизиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примерепокрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей иорганов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их части по разным основаниям; объяснять рольрастений в природе и жизни человека: значениефотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значениевидоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения;применять полученные знания для выращивания и размножения культурныхрастений;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описыватьрастения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами искусства;владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из двух источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7классе:характеризовать принципы классификации растений, основные систематическиегруппы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В.Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук орастениях, грибах, лишайниках, бактериях;
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применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экологиярастений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род,вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшиерастения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи,плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы,лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растенийпо изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы поизображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений,бактерий, грибов, лишайниковпроводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники,бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительногомира на Земле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значениеэкологических факторов для растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменениярастительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека,понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниямипо математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства; использовать методы биологии:проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описыватьих, ставить простейшие
биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовыватьинформацию из одной знаковой системыв другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
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Рабочая программа по учебному предмету «Вероятность и статистика»
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большуюзначимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которымитребуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такаяподготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональнойкарьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у негоданных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избыткаинформации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное истатистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихсяфункциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемойсоставляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многихреальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщаетобучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развиваетнавыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладныхзадачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент дляформирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Приизучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся осовременной картине мира и методах его исследования, формируется понимание ролистатистики как источника социально значимой информации и закладываются основывероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующиесодержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика»,«Вероятность», «Элементы комбинаторики»,«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служитосновой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретацииинформации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора,представления и анализа данных с использованием статистических характеристик среднихи рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать
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данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлятьнад факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемыевеличины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теориивероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты склассическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. Приизучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычислениявероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. Вучебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами иосновными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения длярешения задач, а также использования в других математических курсах и учебныхпредметах.В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в которыйвходят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность»,«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа(1 час в неделю).
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 7
КЛАСС

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц,чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиковреальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование иинтерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее инаименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Рольмаловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета иигральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин.Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеровпуть). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.8 КЛАСС
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использованиеграфического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, прирешении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовыхнаборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятностисобытий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе,обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины,связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач спомощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечениесобытий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условнаявероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента ввиде дерева. Решение задач на
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нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.9 КЛАСС
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных.Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля.Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, изотрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытанийБернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание идисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значениявеличины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов всерии испытаний Бернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Рольи значение закона больших чисел в природе и обществе.



459

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы учебного курса«Вероятность и статистика» характеризуются:1) патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,ценностным отношением к достижениям российских математиков и российскойматематической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладныхсферах;2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различных структур,явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью кобсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достиженийнауки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного;3) трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач математическойнаправленности, осознанием важности математического образования на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений,осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;4) эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математическихобъектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности вискусстве;5) ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманиемматематической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития изначимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математическойкультурой как средством познания мира, овладением простейшими навыкамиисследовательской деятельности;
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6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья,ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии,признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека;7) экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач в областисохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологическихпроблем и путей их решения;8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения идействия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;



461

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновыватьсобственные рассуждения;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельноустанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей математическогообъекта, зависимостей объектов между собой;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположенияо его развитии в новых условиях.Работа с информацией:
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения
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в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи,комментировать полученный результат;
 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлятьсвои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, своивозражения;
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта,самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении учебных математических задач;
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместнойработы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результатработы, обобщать мнения нескольких людей;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговыештурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действияс другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётомновой информации.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решенияматематической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,выявленных трудностей;
 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлятьданные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) помассивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные втаблицах, на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физическихвеличин, антропометрических данных, иметь представление о статистическойустойчивости.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и меррассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе порезультатам измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммыЭйлера, числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств,применять свойства множеств.Использовать графическое представление множеств и связей между ними дляописания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебныхпредметов и курсов.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты:Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различныхисточниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц,диаграмм, графиков.



повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы47»6,

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованиемкомбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в томчисле средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатамипроведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах сравновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, всериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности вслучайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.

Рабочая программа по учебному предмету «Финансовая грамотность»
Программа по предметной области «Финансовая грамотность» для 5 классовобразовательных организаций составлена в соответствии с:требованиями Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);Единой рамки компетенций по финансовой грамотности;проектом Минфина России «Содействие повышению уровня финансовойграмотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы // Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября2017 г. № 2039-р;требованиями к результатам освоения программы основного общего образования(личностным, метапредметным, предметным);основными подходами к развитию и формированию универсальных учебныхдействий (УУД) для основного общего образования.В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального общего образования, а такжеучитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступениосновного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей.Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональнойграмотности современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В «Стратегии
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определяющей необходимость разработки и внедрения образовательных программповышения финансовой грамотности для начального общего образования, финансоваяграмотность понимается, как «сочетание осведомлённости, знаний, умений иповеденческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и вконечном итоге для достижения финансового благосостояния»Цели изучения учебного курса «Финансовая грамотность»Целями изучения учебного курса являются:- удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в областифинансов, формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённыхзнаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения;приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применениеполученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономикисемьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономическиграмотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области;- воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сферефинансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности вобласти экономики семьи.Место курса «Финансовая грамотность» в учебном планеПрограмма направлена на реализацию стратегических целевых ориентиров вобласти повышения финансовой грамотности на уровне основного общего образования.Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по годамобучения / классам: 2022-2023 год обучения / 5 класс – 34 часа; 2023-2024 год обучения /
Содержание учебного курса «Финансовая грамотность»5 класс, 34 часаТема 1. Введение в курс «Финансовая грамотность» (4 часа).Основные понятия: Финансовая грамотность, благосостояние, финансовоеповедение.Темы занятий:1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность.2. От чего зависит благосостояние семьи.3. Учимся оценивать финансовое поведение людей.4. Учимся оценивать свое финансовое поведение.Тема 2. Доходы и расходы семьи (15 часов).Основные понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символическиеденьги, наличные и безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары,услуги, семейный бюджет, доходы, источники доходов (заработная плата, собственность,пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), расходы, направления расходов(предметы первой необходимости, товары текущего потребления, товары длительногопользования, услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, сбережения,денежный долг.Темы занятий:5. Деньги: что это такое.6. Учебные мини-проекты «Деньги».7. Из чего складываются доходы семьи.
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8. Учимся считать семейные доходы.9. Исследуем доходы семьи.10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи».11. Как появляются расходы семьи.12. Учимся считать семейные расходы.13. Исследуем расходы семьи.14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи».15. Как сформировать семейный бюджет.16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета».17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет».18. Обобщение результатов изучения модуля 1.19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи.»Тема 3. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься(15 часов)Основные понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования,страховой полис, страховая компания, больничный лист.Темы занятий:20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этогозащититься.21. Что такое страхование и для чего оно необходимо.22. Что и как можно страховать.23. Ролевая игра «Страхование».24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит.25. Как определить надежность страховых компаний.26. Как работает страховая компания.27. Учебные мини-проекты «Страхование».28. Обобщение результатов изучения модуля 2.29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человекможет от этого защититься».30-34. Резервные часы 30-34.Планируемые результаты освоения учебного курса «Финансовая грамотность»на уровне основного общего образованияЛичностные результатыВ результате изучения курса «Финансовая грамотность» у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты:гражданско-патриотическое воспитание:- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе черезизучение фактов из истории появления российских денег, развития между людьмиобмена, торговых и финансовых отношений, осознания материальных и нематериальныхбогатств России;- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая, проявление интереса к истории и традициям своей многонациональной страны,уважения к своему и другим народам;- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормахповедения и правилах межличностных отношений, в том числе правилах финансовыхотношений между людьми;- мотивация на достижение личных финансовых целей и общих финансовых целейсемьи;
- мотивация на исполнение своих обязанностей дома и в школе;



специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения прост4ы7х9

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственныйжизненный опыт, в том числе опыт повседневных финансовых решений и поступков;- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числек нуждающимся людям;- применение правил совместной деятельности, проявление способностидоговариваться;- неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического и морального вреда другим людям, в том числе обмана в финансовыхотношениях, преследования личной корысти и игнорирования интересов другихлюдей;- осознание необходимости ограничивать свои желания;проявление ответственности за потребление общих ресурсов семьи; эстетическое воспитаниеуважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разнымвидам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;- использование полученных знаний в продуктивной ипреобразующей деятельности, в разных видах художественнойдеятельности;- стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности; осознание важности русского языка как средства общения исамовыражения;физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде, в том числе информационной безопасности;- бережное отношение к физическому и психическому здоровью,проявляющееся в выборе приемлемых способов самовыражения;трудовое воспитание:- осознание ценности труда в жизни человека и общества, навыки участия вразличных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;экологическое воспитание:- бережное отношение к природе, ответственное потребление ресурсов;- неприятие действий, приносящих вред экологии,природе; ценности научного познания:- первоначальные представления о научной картине мира (в том числепервоначальные представления об обмене, зарождении денег и финансовыхотношений как одной из составляющих целостной научной картины мира);- познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательныйинтерес к изучению финансовой грамоты, развитию умений принимать успешныефинансовые решения, активность и самостоятельность в познавательнойдеятельности;- осознание своих привычек при пользовании деньгами и возможностейизменения этих привычек при формировании финансово грамотного поведения;- проявление уверенности при оплате простых покупок;- мотивация на сравнение цен при покупке повседневных товаров,мотивация на их покупку по приемлемой для себя цене;- готовность обсуждать со взрослыми стоимость приобретаемых товаров иуслуг;- мотивация к учету и планированию своих доходов (то есть карманныхденег, которые ребенок получает от взрослых) и расходов, распределению доходовпо направлениям расходов.
Метапредметные результатыПознавательные- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на
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опросов и интервью;- умение представлять результаты анализа простой финансовой истатистической информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы,графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей;- выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатковразных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведениясобственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания,об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, осоциальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах;- установление причинно-следственных связей между уплатой налогов исозданием общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и егоблагосостоянием;- построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждениюи умозаключению);- умение производить расчёты на условных примерах, в том числе сиспользованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величинуподоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты свалютными курсами;- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансоваяинформация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследованиеэкономических отношений в семье и обществе).Регулятивные- анализ достигнутых и планирование будущих образовательныхрезультатов по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основеопределённой проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе исуществующих возможностей;- самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи,экономических отношений в семье и обществе;
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и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений для решения элементарных вопросовв области экономики семьи;- контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действийпо изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также ихрезультатов на основе выработанных критериев;- применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения,восстановления и активизации.Коммуникативные- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросамэкономики семьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе;- работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций ипозиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты наоснове согласования позиций и учёта интересов сторон;- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлятьрезультаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономическихотношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности;- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решенияучебных и практических задач курса «Финансовая грамотность».Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:- владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар,услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальноепособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта,валютный курс;- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление ороли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходовсемьи, о роли государства в экономике семьи;- использование приёмов работы с простой финансовой и статистическойинформацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;- применение навыков и умений решения типичных задач в области семейнойэкономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлятьпростой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнениярезультатов на простых примерах;- умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций напростых примерах;- определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путейих решения;- расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизацияпознавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
Система оценки результатов обученияОценивание достижений школьников при изучении курса предусматривает текущую,промежуточную и итоговую оценку. Текущее оценивание предназначено для контроляпланируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий характер,т. е. помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в освоениисодержания программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию собственнойфинансовой грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты выполненияучащимися практических заданий (решения задач и кейсовых ситуаций), их участия вдискуссиях, устных выступлениях, играх, тренингах, а также выполнения заданий, помещенныхв рабочую тетрадь.



Итоговое оценивание предназначено для принятия решения по вопросу качества сформированных результатов в ходе изученияпрограммы. Оно осуществляется на специальном занятии с использованием материалов портфолио, а также на занятии итоговогоконтроля, где учащиеся выполняют итоговую контрольную работу, включающую задания разных типов и уровней сложности.В курсе «Финансовая грамотность» использованы такие формы подведения итогов реализации программы, как выставкипортфолио. Итоговая оценка качества освоения программы складывается из трёх составляющих — самооценки учащегося, оценкипортфолио другими обучающимися и оценки педагога.Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется на безотметочной основе согласнокритериям, выработанным совместно с учителем и учащимися. Оценка должна содержать качественные суждения об уровнесоответствия тем или иным критериям.Сообразно с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным в данной программе, оцениваниеобразовательных достижений осуществляется на двух уровнях— базовом и повышенном. При этом считается, что учащийся освоил программу«Финансовая грамотность» в случае, если он достиг базового уровня.По результатам итогового оценивания будет сделан один из трёх выводов:1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом уровне (что соответствует планируемымрезультатам блока «Учащийся научится»);2) результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на повышенном уровне (что соответствуетпланируемым результатам блока «Учащийся получит возможность научиться»);3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена.Формы промежуточной аттестации: Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки достиженияпланируемых результатов в конце крупных тем. В ходе презентации и защиты учебных проектов объектом промежуточного оцениванияявляются аналитические материалы, отчёты о проведённых мини-исследованиях, стендовые доклады, учебные проекты, а также сама ихзащита (устная презентация, умение отвечать на вопросы и пр.). На занятиях в ходе обобщения результатов изучения разделов курсаучащиеся выполняют контрольную работу.

2.3. Рабочая программа воспитанияРабочая программа воспитания МБОУ «Бабаевская сош №1» разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной ивнеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтамивоспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической



группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.2.3.1РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙУчастниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законныепредставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяетсясодержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Этиценности и нормы определяют содержание воспитания обучающихся.Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитиевысоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.2.3.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных икультурных традициях многонационального народа Российской Федерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цельвоспитания обучающихся в общеобразовательной организации:развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей ипринятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихсячувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку



труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.Задачи воспитания обучающихся:-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимыхзнаний);-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных исоциальных отношений, применения полученных знаний;достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданскойидентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позицииличности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,возрастосообразности.2.3.1.2. Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
 гражданское воспитание—формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан РоссийскойФедерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения кправам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России;историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание— воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религийнародов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости,дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
 эстетическое воспитание—формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей,приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия— развитиефизических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде,чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание— воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация натрудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;



 экологическое воспитание— формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе,окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающейсреды;
 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитанияЦелевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.Гражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном имногоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности наоснове исторического просвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав исвобод, законных интересов других людей.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие всоциально значимой деятельности.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам,традициям народов, проживающих в родной стране.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения,героев и защитников Отечества в прошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.



Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народовРоссии, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственнымнормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценностьмежнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины длясоздания семьи, рождения и воспитания детей.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российскогообщества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание их влияния на поведение людей.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм,ценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правилабезопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярную физическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание ихпоследствий, вреда для физического и психического здоровья.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональнымсостоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешнойпрофессиональной самореализации в российском обществе.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической исоциальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.



Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов, потребностей.Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своихпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность винформационной, цифровой среде).Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,исследовательской деятельности.



2. 3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организацииУклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежатроссийские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и еёрепутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.
Так начиналась история школы...

В районной газете «Новый путь» №100 от 20 августа 1936 года появилась заметка «Все ещё строят?» В ней говорилось: «В нынешнем году вгороде Бабаево должна вступить в строй новая школа. Строительство этой школы начато еще в 1935 году, но темпы школы настолько медленные,что даже сейчас, когда до начала занятий остается лишь 10 дней, еще очень много недоделок. Время не ждет. Надо в ближайшие дни заканчиватьстроительство».Однако к 01 сентября школа так и не была подготовлена, поэтому занятия в ней начались лишь с декабря 1936 года. Вначале здание былонебольшим: всего шесть классных комнат, поэтому с первых же дней школа стала работать в две смены. Было открыто 7 классов (с 1-го по 7-ой) сколичеством учащихся около 200 человек. Школа до 1940 года называлась неполная средняя. Первым директором была Пальмова НатальяСергеевна.
Старое здание школы

Первый выпуск из 10 класса был в 1940 году. Всего окончили школу 19 человек. Выпуск 1941 года из 10 класса составил 30 человек. Средивыпускников этого года был Николай Васильевич Серов – Герой Советского Союза. Школа проводила на фронт своих недоучившихся мальчишек.Ушли на фронт и не вернулись учителя: Бойцов Иван Ильич, Попцов Николай Васильевич, ученики: Серов Николай, Мосичев Анатолий, ПлешановИван, Кузьмин Николай, Кукушкин Николай и мн. др. В школе в военные годы располагался госпиталь. С поездов снимали раненых солдат иразмещали в школе, а ученики помогали ухаживать за ними: делали перевязки, стирали и подносили бинты, ставили концерты перед солдатами.Окончилась Великая Отечественная война. Школьное здание было освобождено от госпиталя. Школа постепенно расширялась, появилиськабинеты биологии, физики, физкультурный зал, был оборудован интернат. С каждым годом росло количество учащихся, появились первыемедалисты: Озеревский Николай, Трегубова Нина, Хазов Александр, Игнатьевская Маргарита и др.Шли годы. Школа менялась. 1960 год. Работает школьная фабрика. На уроках труда школьники изготовляют вешалки, ящики для игрушек, апотом стали поступать заказы на комплекты мебели для кукол: столы, диваны, комоды. Вся эта продукция поставлялась в детские сады №1 и №2.Позднее освоили производство школьных парт. По техническому оснащению школьная фабрика не уступала предприятию деревообрабатывающеготипа. В школе была в то время своя кролиководческая ферма. Свыше обязали в школе выращивать кроликов, чтобы в стране было больше мяса.Год 1966 был особенным. Пять выпускных классов, почти сто пятьдесят аттестатов зрелости – наибольшее количество за всё времясуществования школы. Шесть медалистов, около пятидесяти человек окончили школу на «4» и «5». В процессе учебы для них осмысленнымистановятся слова: дружба, верность, совесть, честь, долг, Родина. Много полезных дел на их счету: работа в колхозах, разделка дров на школьномдворе, сбор металлолома, макулатуры, золы, шефская работа с малышами и т.д. Десятки походов ими совершено по району, области, местам боевойславы. Появилась традиция проведения конкурса бальных танцев. Организатором их проведения была Ефимова Галина Алексеевна, преподавательфизической культуры. Значительная часть учащихся этого выпуска стали инженерами, технологами, учителями, врачами, военными.



1970 год. Школа переводится в новое кирпичное трехэтажное здание по улице Гайдара. Здание школы оснащено большими светлымикабинетами, мастерскими, спортивным залом. Имеется пришкольный интернат.
Время идет. В школе был сформирован стабильный коллектив единомышленников, благодаря которым продолжаются старые и вводятсяновые традиции. Наши дни - в школе обучается -981 человек, педагогический коллектив -64 человека.С 1 сентября 2021 года на базе школы функционирует Центр дополнительного образования естественно-научного и технологическогопрофилей «Точка роста».В школе функционируют Совет обучающихся школы,Юнармия, первичное отделение РДДМ, отряд «Единство» движение волонтеров,Дружина юного пожарного, отряд «ЮИД»,движение-«Орлята России»,работает «Психолого-педагогический класс», спортивный клуб «Академияспорта», школьный театр «Фантазия», клуб «Патриот».Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасностиребенка при нахождении в школе;-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей ипедагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. Основными традициями воспитания вобразовательной организации являются следующие:-ключевые общешкольные дела;-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и большинства используемых для воспитания другихсовместных дел педагогов и школьников.

2021 году в школе организован Медиа центр.Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержкатворческой самореализации учащихся. Основа деятельности медиа в школе – творческая самоорганизация ребенка через свободный выбор им формдеятельности редакционного коллектива на принципах взаимного уважения, коллективного и личного интереса.
Информационное освещение происходит(через группу в контакте «Волна-1») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризацияобщешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления.

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательнойдеятельности Основные (инвариантные) модулиУрочная деятельность (инвариантный) модульРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности предполагает следующее:



 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихсяроссийских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе историческогопросвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт вопределении воспитательных задач уроков, занятий;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательнымидеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебнойдеятельности;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициированиеобсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровыхметодик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношенияи действовать в команде, способствует развитию критического мышления;
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладушколы, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особымиобразовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных игрупповых проектов воспитательной направленности.Классное руководство (инвариантный) модульРеализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, направленной, в первуюочередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности;- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формированиянавыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности,коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказаниенеобходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в нихобучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительныеотношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей социальнойдействительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ,способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;



- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий иитогов второй мировой войны;- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной исоциальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ.- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии,празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в школе;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемыхпедагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам;
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками илипедагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально ивместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения;
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам воспитанияи обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов наобучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и пониматьобучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, ихположении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе,школе;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел,мероприятий в классе и школе;
 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.Основные школьные дела (инвариантный) модульЭто главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников. Это комплекс коллективныхтворческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:- общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятнымидатами. Например, День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом залепри полном составе учеников и учителей Школы. День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки,общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.;
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;



 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования;
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни школы, достижения вконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных общешкольных линейках и по итогам года-на«Последнем звонке»);
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальныхпартнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;
 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи спамятными датами, значимыми событиями;
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей,корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей ит. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, ихотношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Внеурочная деятельность (инвариантный) модульВоспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по направлениям по ФГОС, преимущественно через:-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия всоциально значимых делах;-формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общимипозитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленныхсоциально значимых традиций;-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихсяосуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:Направление внеурочнойдеятельности Название 1-4 5-9 10-11
Информационно просветительскиезанятия патриотической,нравственной и экологическ.направленности

Цикл занятий «Разговорыо важном» 1,2,3,4по 1 часу 5,6,7,8,9по 1 часу 10,11по 1 часу



Информационно просветительскиезанятия патриотической,нравственной направленности
Цикл занятий «ГероиВологодчины» 5,6,7,8по 0,5 часа



Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся
«Математик» 5-9 (1 час)
«Математика для всех» 9 а,б«Историки» 11 (1 час)«Биологи» 9-е 91 час)«Биолог» 11(2 часа)Курс «Грамотный читатель»(смысловое чтение) 1,2,3,4(1 час) 5 (1 час)
«Русский язык» 11 (1 час)«Физик» 9-е (2 часа)«Физики» 11 (2часа)«Химик» 9-е (1 час)«Химики» 11 (1час)«Математика» 11(1час)«Химические задачи» 10 (1 час)«Математика-ОГЭ» 9 б (2часа)«Глобус» 9-е (3 часа)«Русский язык» 9б (1 час)«Информатика ОГЭ и ЕГЭ» 9-е (3 часа) 11 (1 час)«Обществоведы» 9-е (1 час)«Правоведы» 11(1час)
«Сложности русского языка» 9 (1 час)
«Математика +» 11(1 час)

Занятия, направленныена удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

Курс «Профориентация» 1,2,3,4по 1 час 5по 1 часу

Занятия, направленныена удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

Курс «Профминимум»«Россия-мои горизонты» 5,6,7,8,9по 1 часу 10,11По 1 часу



Занятия, направленныена удовлетворение интересови потребностей обучающихсяв творческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

Спортивно-оздоровительный курс«Здорово быть здоровым» 2(1 час).

«Час танца» 8а1 час
«Баскетбол» 9-10-11(2 час)
«Юный баскетболист» 7-8 (2часа)

Занятия, направленныена удовлетворение соц.интересов ипотребностей обучающихся, напедагог.сопровождениедеятельности социальноориентированных ученическихсообществ, детских общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизацию совместнос обучающимися комплексамероприятий воспитательнойнаправленности

«Медиа центр». 5-9 (2 час) 10-11(2 час)

Внешкольные мероприятия (инвариантный) модульРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами школы;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым вобщеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, втом числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению,оценке мероприятия;
 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно сродителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этойместности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;



- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школусоциума. Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии школы спортретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.;- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям.
Организация предметно-пространственной среды (инвариантный) модульОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждаетстрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по еёсозданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной символикой Российской Федерации;
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;
 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства,искусства, военных, героев и защитников Отечества;
 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивныхаудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности,исполнение гимна Российской Федерации;
 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» лиц, мест,событий в истории России; памятника воинской славы, памятных досок;
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эмблема, значок детского движения,элементы школьной формы 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 жизни школы знаковыхсобытий;- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов обинтересных событиях, происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;- событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционныммероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошимсредством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;



- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленениетерритории;- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных иприспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободноепространство школы на зоны активного и тихого отдыха;- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющееучащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своимидетьми;
 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитанияценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Взаимодействие с родителями (законными представителями),(инвариантный) модульРабота с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия сродителями (законными представителями) обучающихся предусматривает:
 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов родительского сообщества (Советародителей общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельностьпредставителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации;
 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношенийобучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;
 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по вопросамвоспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации классныхруководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующиеродителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в соцсети: размещается информация,предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий;
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с ихзаконными представителями.На индивидуальном уровне:- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;



- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов;- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением ивоспитанием конкретного ребенка;- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
Самоуправление (инвариантный) модульПоддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправлениеиногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает:

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся школы, классов), избранных обучающимися;
 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления школы;
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программывоспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собрание избирает Совет обучающихся школы.В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся.Из числа членов Совета избираются председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса избирается на один год, создает свои органы,одноименные с общешкольными.Детское самоуправление в школе осуществляетсяНа уровне школы:

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы , создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управленияобразовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), который занимается популяризацией и информационной поддержкойобщешкольных ключевых дел в социальных сетях;
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акцийи т.п.;На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;



 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса;На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализациюфункций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе.

Профилактика и безопасность(инвариантный) модульРеализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортнойсреды в школе предусматривает:
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечениябезопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечениемсторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов,опеки и т. д.);
 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися,так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных иприродных рисков в школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические,антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальныхсетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);
 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыковсаморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному поведению —познания, испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности;
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальныхгрупп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);
 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки исопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).



Социальное партнёрство(инвариантный) модульРеализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятийсоответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательнойнаправленности;
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёровдля обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрамиблаготворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся,преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Профориентация (инвариантный) модульЗадача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить школьников к осознанному выбору своей будущейпрофессиональной деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:
 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию иреализации своего профессионального будущего;
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выборапрофессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях иусловиях работы;
 посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков,лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождениепрофориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее»;
 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей,иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;
 освоение обучающимися с 6-11 класс, основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности профминимума «Россия-моиГоризонты».
 прохождение профориентационного тестирования 6-х классов



Дополнительные (вариативные) модули

«Точка роста»Дополнительное образование с сентября 2021 года в школе осуществляется через Центр образования естественно-научной и технологическойнаправленностей «Точка роста», созданный в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Работа данного Центра позволяет:-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной итехнологической направленностей с использованием современного оборудования;-формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретениясовременного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания реализуемыхобразовательных программ;-повышать уровень естественно-научной грамотности у обучающихся;-разнообразить занятия внеурочной деятельности;- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие со школами района.Центр «Точка роста» располагает; цифровой лабораторией, оборудованием для робототехники , уроков ОБЖ и технологии.

На базе Центра реализуется дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
№ п/п Программа Направленность1 «Народные промыслы» художественная2 «Волшебная петелька» художественная3 «Юные шахматисты» физкультурно-оздоровительная4 «Черчение» естественно – научная5 «Робототехника» технологическая6 «Программирование» технологическая7 «Медиа центр» социально-педагогическая



Детские общественные объединенияПравовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).Деятельность школьного отделения РДДМ (Движение первых)направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основеих интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДДМ (Движениепервых)может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах . Назначен советникпо воспитанию, школа зарегистрирована на сайте РДДМ (Движение первых).Воспитание в РДДМ (Движение первых)осуществляется через направления:∙ Личностное развитие∙ Гражданская активность∙ Военно-патриотическое направление –∙ Информационно-медийное направлениеОсновными формами деятельности членов РДДМ (Движение первых)являются:- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;- информационно-просветительские мероприятия;- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др.Кроме того, воспитание в первичном отделении РДДМ (Движение первых)как детском общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опытгражданского поведения;
 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ (Движение первых)общественно полезных дел, дающих детямвозможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу вцелом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая способствует пропаганде движения, формированию уучастников патриотизма и уважения к традициям;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности РДДМ (Движение первых), привлечения внего новых членов;
 поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ (Движение первых)традиций и ритуалов Организации, формирующих у ребенкачувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДДМ(Движение первых), проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички детскогообъединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДДМ (Движение первых), проведения традиционных огоньков – формыколлективного анализа проводимых первичным отделением дел).Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальнойактивности школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятсяне только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходятобразовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся



принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, Деньнародного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества,День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.
Программа «Юнармия», также является направлением РДДМ «Движение первых». С 2017 г. в школе был открыт первый юнармейский отряд.Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военнопатриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствованияличности детей и подростков, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практическойспособности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование сплоченного и дружногоколлектива.Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Академия спорта» - общественная организация учителей, родителей и учащихся. Основнымифункциями школьного спортивного клуба являются:

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися;
 организация постоянно действующих спортивных секций;
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами;
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.

В школе действует волонтерское движение. Это участие школьников в социально значимой деятельности на благо конкретных людей исоциального окружения. Волонтерство позволяет проявить такие качества, как внимание, забота, милосердие, доброта, помогает развиватькоммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать.В школе действует волонтерский отряд «Единство». Воспитательный потенциал реализуется:
 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жителям поселка, экологические десанты в природу,акции по поздравлению пожилых людей с праздниками, благотворительные акции, акция «Бессмертный полк» 9 мая и др.
 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи нуждающимся детям, Весенняя Неделя Добра,Трудовые операции и экологические десанты и др.

«Школьное медиа»
2021 году в школе организован Медиа центр.Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержкатворческой самореализации учащихся. Основа деятельности медиа в школе – творческая самоорганизация ребенка через свободный выбор им формдеятельности редакционного коллектива на принципах взаимного уважения, коллективного и личного интереса.

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является организация сотрудничества с детьми и детей друг с другомвнутри творческого объединения, выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальном общественно-значимом деле,позволяющих:



а) взрослому - реализовать свой личностный потенциал (передать детям социальный, профессиональный, творческий опыт);б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», получить поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитиеего личности и формирование мировоззрения.Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение(через группу в контакте «Волна-1») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,секций, деятельности органов ученического самоуправления;
 в группе «Волна-1» для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочихвакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей инаучно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
 газета «На одной волне», на страницах которой разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих ихвзрослых освещает наиболее интересные моменты жизни школы, популяризирует общешкольные ключевые дела, мероприятия, размещаетсозданные детьми рассказы, стихи, репортажи;
 интернет-группа «ВОЛНА» - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее группу в социальных сетях с цельюосвещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности и организации виртуальной диалоговойплощадки, на которой детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
 школьная киностудия, которая освещает интересные, важные и значимые события школы, создает ролики, видеосюжеты к праздникам,конкурсам с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.

2.3.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ2.3.3.1 Кадровое обеспечениеДля кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты с большим опытом педагогическойдеятельности. Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата –качественного и результативного воспитания.В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организациюнаучно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся усамих педагогов интересов.Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:-курсы повышения квалификации;



- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях;- изучение научно-методической литературы;- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.Ведется работа районного методического объединения классных руководителей.Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 3 заместителя директора по учебно-воспитательнойработе, советник директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классные руководители (38 человек), педагоги – предметники (41-человек).
2.3.3.2 Нормативно-методическое обеспечениеШкольные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельностиУстав школыЛокальные акты:

 Положение о Совете обучающихся
 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетнихобучающихся), осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ
 Положение о Совете родителей
 Положение о внеурочной деятельности
 Положение о спортивном клубе
 Положение о волонтерском движении
 Положение о классном руководстве
 Положение об ученическом самоуправлении
 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
 Положение о правилах поведения обучающихся
 Положение о работе с одаренными детьми
 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных символов РФ»
 Положение о первичном отделении РДДМ и др.

2.3.3.4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностямиОсобыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции вобщеобразовательной организации;формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;



обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической,психологической, медико-социальной компетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию методов воспитания;– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и ихсверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работывоспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.2.3.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позицииобучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствоватьформированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместнуюдеятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивнойдеятельности.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через сайт школы, социальные сети) проведениенаграждений на еженедельной общешкольной линейке);- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничныхмероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможностьстимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречиямежду обучающимися, получившими награду и не получившими ее);- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителейродительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций,их статусных представителей;- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).В школе применяются следующие формы поощрения:- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях;- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов,исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п.- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказаннуюподдержку в проведении школьных дел.



Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции,деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительскогосообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие ихдостижения, личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий,работ, участвовавших в конкурсах и т.д.).2.3.3.5 Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания,личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленныхсоответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявленияосновных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:взаимное уважение всех участников образовательных отношений;приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей,таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности,стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательнойработы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие— это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другимисоциальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с цельювыявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.Основные направления анализа воспитательного процесса1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора повоспитанию) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическоенаблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалосьрешить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, надчем предстоит работать педагогическому коллективу.



2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностноразвивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию), классными руководителями спривлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются назаседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных скачеством:
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;- реализации потенциала социального партнёрства;- деятельности по профориентации обучающихся
 дополнительного образования («Точки роста»)
 деятельности детских общественных объединенийИтогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. (Приложение ). Ее структура повторяет структурупрограммы воспитания с ее 1 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместнойдеятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенныхв воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Ихсубъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоитработать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета,составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическимсоветом.



Приложение
Анкетадля самоанализа организуемой в школесовместной деятельности детей и взрослыхОцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующийВашей личной оценке.Проблемы, которых следуетизбегать Оценочнаяшкала Идеал, на который следуеториентироватьсяКачество реализации воспитательного потенциала урочной деятельностиУроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на уроке и вовлечены в организуемуюучителем деятельностьУроки обычно однообразны, преобладаютлекционные формы работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, дискуссии и другие парные илигрупповые формы работыУроки ориентированы преимущественно наподготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим формампроверки знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и побуждают их задуматься оценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классовКлассные руководители не пользуютсяавторитетом у детей своих классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значимыми взрослыми для большинствадетей своих классов.Школьники доверяют своим классным руководителямБольшинство решений, касающихся жизникласса, принимаются единолично. Порученияклассного руководителя дети часто выполняютиз страха или по принуждению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются класснымруководителем и классом, у детей есть возможность проявить своюинициативу.
В отношениях между детьми преобладаютравнодушие, грубость, случаются травли детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь преобладают товарищескиеотношения, школьники внимательны друг к другу.Качество общешкольных основных делОбщешкольные дела придумываютсятолько взрослыми, школьники неучаствуют в планировании,организации и анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегдапланируются, организуются,проводятся и анализируютсясовместно-школьниками ипедагогамиДела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьниковУчастие школьников в этих делахпринудительное, посещение-обязательное, а сотрудничество другс другом обеспечивается только волей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах сопровождается их увлечениемобщей работой, радостью и взаимной поддержкой



педагогов Качество организуемых вшколе курсов внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность в школе организуетсяпреимущественно в виде познавательнойдеятельности, как продолжение учебныхзанятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды внеурочнойдеятельности школьников

Участие школьников в занятиях курсоввнеурочной деятельности частопринудительное
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны для школьников,школьники стремятся участвовать в этих занятиях

Результаты внеурочной деятельности детейникак не представлены вне школы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности детей могут познакомиться другиешкольники.Качество внешкольныхмероприятийВнешкольные мероприятия выбираютсятолько взрослыми, школьники неучаствуют в планировании,организации и анализе участия в этих делах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внешкольные мероприятия выбираются всегда,планируются, организуются,проводятся и анализируютсясовместно-школьниками ипедагогамиМероприятия не интересны большинствушкольников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Мероприятия интересны большинству школьников
Участие школьников в этих мероприятияхпринудительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих мероприятиях сопровождается их увлечениемобщей работой, радостью и взаимной поддержкойКачество создания и поддержки предметно-пространственной средыОформлению школы не уделяется внимания.Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций ит.п. безвкусно или напоминает оформлениеофисных помещений, а не пространства длядетей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух школы, учитываетвозрастные особенности детей, предусматривает зоны как тихого, так иактивного отдыха. Время от времени происходит смена оформления школьныхпомещений.
В оформлении школы не участвуют ни дети, нипедагоги. Здесь нет места проявлению ихтворческой инициативы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформлениешколы часто осуществляется совместно с педагогами и детьми(иногода с привлечением специалистов). Нем используются творческиеработы учеников и учителей. Здесь представлена актуальная жизнь школы.Содержание плакатов, стендов,пространственных композиций носитформальный характер, на них редко обращаютвнимание школьники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных для ребят формах акцентируютвнимание на важных ценностях школы, ее нормах и традициях

Качество взаимодействия с родительским сообществомБольшинство родителей безразлично к участиюребенка в школьных делах, высказываетнедовольство, если это влияет на их планы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает участие ребенка в школьных делах,может координировать свои планы с планами ребенка, связанными с егоучастием в делах школыРабота с родителями сводится 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с родителями в вопросах воспитания



преимущественно к информированию обуспеваемости детей, предстоящих конкурсах,мероприятиях. Реакция родителей на нееформальна
детей (информирование, обучение, консультирование и т.п.), его формывостребованы и пользуются доверием со стороны родителей

Педагоги испытывают трудности в организациидиалога с родителями по вопросам воспитаниядетей. Родители в основном игнорируют мнениепедагогов, вступают с ними и друг с другом вконфликты, нередко привлекая к ним учениковкласса. В организации совместных с детьми делпедагоги могут рассчитывать только на себя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с родителями по вопросамвоспитания детей. Большая часть родителей прислушивается к мнениюпедагогов, считая их профессионалами своего дела, помогает и поддерживаетих, выступает с инициативами в сфере воспитания детей и помогает в ихреализации

Качество деятельности ученического самоуправленияШкольники занимают пассивную позицию поотношению к происходящему в школе,чувствуют, что не могут на это повлиять
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за происходящее в школе, понимают,на что именно они могут повлиять в школьной жизни и знают, как это можносделатьРебята не вовлечены в организацию школьнойжизни, школьное самоуправление имитируется(например, органы самоуправления не имеютреальных полномочий, дети поставленыпедагогами в позицию исполнителей и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, организаторами тех или иныхшкольных дел, имеют возможность выбирать зоны своей ответственности за тоили иное дело

Лидеры ученического самоуправлениябезынициативны или вовсе отсутствуют вшколе. Они преимущественно назначаютсявзрослыми и реализуют только их идеи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления выступают с инициативой, являютсяактивными участниками и организаторами событий в школе и за ее пределами

Качество деятельности по профилактике и безопасностиОбучающиеся не вовлечены в воспитательнуюдеятельность, проекты, программыпрофилактической направленности социальныхи природных рисков
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся вовлечены в воспитательную деятельность, проекты,программы профилактической направленности социальных и природныхрисков

Среди обучающихся не проводятсямониторинги рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся проводятся мониторинги рисков безопасности иресурсов повышения безопасности

Обучающиеся не привлекаются к разработке иреализации индивидуальных профилактическихпрограмм, направленных на работу сдевиантными обучающимися

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся привлекаются к разработке и реализации индивидуальныхпрофилактических программ, направленных на работу с девиантнымиобучающимися
Качество профориентационной работыПрофориентационная работа ориентированалишь на ознакомление школьников с рынкомтруда и основными профессиями

Профориентационная работа ориентирована на формирование у школьниковтрудолюбия, готовности к планированию своего жизненного пути, выборубудущей профессиональной сферы деятельности и необходимого для этого



образованияПрофориентационной работой занимаетсятолько классный руководитель Профориентационной работой занимается команда педагогов с привлечениемсоциальных партнеровПрофориентационные занятия проходятформально, дети занимают пассивную позицию.Формы профориентационной работы носятпреимущественно лекционный характер
Формы профориентационной работы разнообразны, дети заинтересованы впроисходящем и вовлечены в организуемую деятельность

Качество дополнительного образования («Точки роста»)Дополнительное образование в школеорганизуется преимущественно в видепознавательной деятельности, как продолжениеучебных занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды ДО школьников

Участие школьников в занятиях курсовДО часто принудительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО интересны для школьников, школьники стремятсяучаствовать в этих занятияхРезультаты ДО детей никак не представленывне школы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО детей могут познакомиться другие школьники.
Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединенийДетские общественные объединениясуществуют лишь формально, они не работают,нет детей, которые позиционируют себя как егочлены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения привлекательны, школьники стремятсяучаствовать в организуемой ими деятельности. Дети, состоящие в детскихобщественных объединениях, гордятся этим, всячески подчеркивают своюпринадлежность к объединениямДеятельность детских общественныхобъединений ограничивается рамками самихобъединений, она не ориентирована наинтересы и потребности других людей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных объединений направлена на помощьдругим людям, социально значима

Деятельность, которую ведут детскиеобщественные объединения, предоставляетограниченные возможности для самореализациишкольников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские общественные объединения, даетвозможность каждому ребенку найти себе дело по силам и по желанию
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2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОС-НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СТРЕБО-ВАНИЯМИ ФГОС ОООСистема условий реализации программы основного общего образования,созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОСООО и направлена на:достижение планируемых результатов освоения программы основного общегообразования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающи- мися сОВЗ;развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательныхпотребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных,че- рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальныхпрактик, включая общественно полезную деятельность, профессиональныепробы, прак- тическую подготовку, использование возможностейорганизаций дополнитель- ного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социаль- ных партнеров в профессионально-производственном окружении;формирование функциональной грамотности обучающихся (способно- стирешать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основесформированных предметных, метапредметных и универсальных способовдея- тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,составляю- щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации вмире про- фессий;формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданскойидентич- ности и социально-профессиональных ориентаций;индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са-мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работни-ков;участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании иразвитии программы основного общего образования и условий ее реализации,учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль- нойсреды (населенного пункта, муниципального района, субъекта РоссийскойФедерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-тельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-лонтеров;
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формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;формирование у обучающихся экологической грамотности, навыковздорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;использование в образовательной деятельности современных образова-тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся иразви- тие различных форм наставничества;обновление содержания программы основного общего образования, ме- тодики технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе- мыобразования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурныхосо- бенностей субъекта Российской Федерации;эффективное использования профессионального и творческого потенци- алапедагогических и руководящих работников Организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-тентности.эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-менных механизмов финансирования реализации программ основного общегообразования.При реализации настоящей образовательной программы основного обще-го образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иныхорганизаций, направленные на обеспечение качества условий образовательнойдеятельности.
2.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образова- тельнойпрограммы основного общего образованияДля обеспечения реализации программы основного общего образованияобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задачобразовательной деятельности.Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ииными работниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образова- тельнойорганизации, участвующими в реализации основной образовательной программы исоздании условий для ее разработки и реализации;непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу ос- новногообщего образования.Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% ва-кансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуетсяналичием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-
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ностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностейорганизации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-сти работников образовательной организации, служат квалификационные ха-рактеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в ква-лификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (приналичии).В основу должностных обязанностей могут быть положены представлен-ные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность всфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которыемогут быть поручены работнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуетсятакже результатами аттестации - квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целяхподтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работниковв целях установления квалификационной категории. Проведение аттестациипедагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимае-мым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основеоценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са-мостоятельно формируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-торых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педаго-гических работников образовательных организаций, находящихся в ведениисубъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осу-ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченнымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации.Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующихв реализации настоящей основной образовательной программы и созданииусловий для ее разработки и реализации:

Категория работников Подтверждение уровня квалификации результатами атте-стации

Соответствие занимаемойдолжности(%)
Квалифика- ционная категория(%)
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Педагогические работ-ники 20% 80%
Руководящие работники - 100%
Иные работники - 100%

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектованавспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение усло-вий материально-технических и информационно-методических условий реали-зации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-ских работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-статочного кадрового потенциала образовательной организации является обес-печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-щим изменениям в системе образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-ботников образовательной организации, участвующих в разработке и реализа-ции основной образовательной программы основного общего образования ха-рактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одногораза в три года.При этом могут быть использованы различные образовательные органи-зации, имеющие соответствующую лицензию.Для достижения результатов основной образовательной программы в хо-де ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятель-ности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а такжеопределения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-товность работников образования к реализации ФГОС ООО:обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе- му ценностейсовременного образования;освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре- сурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-лизации основной образовательной программы основного общего образованияявляется система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-
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вательной организации, а также методическими и учебно-методическими объ-единениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном ирегиональном уровнях.

2.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ос- новнойобразовательной программы основного общего образованияПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательной орга-низации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственныхобразовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программыосновного общего образования, в частности:обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо- вательнойдеятельности при реализации образовательных программ начального образования,основного общего и среднего общего образования;способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиямОрганизации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче- ского развития,включая особенности адаптации к социальной среде;формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работниковОрганизации и родителей (законных представителей) несовершен- нолетнихобучающихся;профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе- ния, агрессиии повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровожде-ние реализации программы основного общего образования осуществляетсяквалифицированными специалистами:педагогом-психологом (2);учителем-логопедом (1);учителем-дефектологом (1);тьюторами (1);социальным педагогом (1).В процессе реализации основной образовательной программы основногообщего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-щих:формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-ского здоровьяобучающихся;поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностейкогнитивного и эмоционального развития обучающихся;
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,поддержка исопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;создание условий для последующего профессионального самоопределения;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;поддержка детских объединений, ученического самоуправления;формирование психологической культуры поведения в информационнойсреде;развитие психологической культуры в области использования ИКТ;В процессе реализации основной образовательной программыосуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождениевсех участников образовательных отношений, в т.ч.:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общегообразования, развитии и социальной адаптацииобучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренныхобучающихся с ОВЗ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работниковобразовательной организации, обеспечивающих реализацию программы основного общегообразования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихсяПсихолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи-зации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.В процессе реализации основной образовательной программы использу-ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровеньобразования и в конце каждого учебного года;консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации;профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени. Требованиями Стандарта кпсихолого-педагогическим условиям реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования (п.25) являются:− преемственность содержания и форм организации образовательного процессапо отношению к начальной ступени общего образования;
− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в томчисле особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
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− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-щихся, педагогических и административных работников, родительской обще-ственности;
− вариативность направлений, форм психолого-педагогического сопровождения

участников образовательного процесса, диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса,уровень учреждения);
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подросткаразвитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных предста-вителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, сме-ны прежнего типа отношений на новый.Содержание образование в ООП основного общего образования преем-ственно относительно начального общего образования и реализуется в разныхвидах деятельности, и в разных формах (урочной и внеурочных). Оно должностроиться с опорой на:1) представления отечественных психологов и педагогов о том, что учебная дея-тельность младшего школьника к подростковому возрасту «поворачивает его ксебе». Предметом внимания подростка становится он сам. Он ищет ответы навопросы: что я могу и чего не могу; что я хочу на самом деле; где я сам, что вомне мое?2) специфические интересы и особенности подростка: появление интереса к соб-ственной личности; установку обширных пространственных и временных мас-штабов, которые становятся важнее текущих, сегодняшних («доминанта дали»(Л.С. Выготский);3) стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испы-танию себя. Появление сопротивления, стремления к волевым усилиям. Все этиособенности характеризуют активность подростка, направленную на построе-ние образа себя в мире, на социальное экспериментирование;4) замыслы (образы действия) подростка первоначальны нечетки, расплывчаты,сверхмасштабны и некритичны. Пробуя их осуществить, он сталкивается снесоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел.В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы соб-ственной взрослости, которые степенью самостоятельности и ответственно-сти («чувство взрослости», Д.Б.Эльконин, Т.Драгунова)Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристикинеобходимые для проектирования содержания образования ООП основногообщего образования:1. Прежде всего, оформляется специальная организация переходного эта-па образования (5-6 классы), предваряющего начало подросткового кризиса.Уже в переходный период (10-12 лет) учащиеся должны получить возможностьпочувствовать себя реально «взрослыми» (через разновозрастное сотрудниче-ство и специальные приемы организации действий контроля и оценки). Взрос-
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лые должны создавать разнообразные ситуации, в которых младшие подросткимогли бы ощутить как собственную «взрослость», так и недостаточность своихспособностей, каким-то образом очертить границу своей «взрослости».2. В собственно подростковой школе (7-9 классы) должны меняться от-ношения между педагогами и учащимися в сторону расширения сферы само-стоятельности (в том числе, учебной самостоятельности) учащихся. Эти изме-нения должны касаться не только характера требований взрослых к подросткам,контроля, оценивания, но и расширения поля возможностей инициативных дей-ствий подростков. Вместе с тем, расширение и усложнение обязанностей, по-вышение требований к ответственности – должно стать выражением нового от-ношения к подросткам как к более взрослым.3. Кроме выстраивания особых отношений между взрослыми и учащими-ся важное место занимает организация общения сверстников, чему способ-ствуют особые (например, проектные, исследовательские) формы организацииучения.4. В этом возрасте учение становится лишь одним из видов общественнозначимой деятельности, имеющих определяющее значение для психическогоразвития.5. Сфера учения (так же как и другие сферы жизни подростка) становит-ся местом встречи замыслов его действий с их реализацией, местом социально-го экспериментирования, позволяющего ощутить границы действия и его воз-можности. Ребенок на этом этапе образования учится действовать по собствен-ному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находяспособы реализации своего проекта (задачи).6. Обучение подростка, прежде всего, направлено на построение образасобственного действия в мире, а, следовательно, на построение собственнойкартины мира и собственной позиции.Содержание образования и способы организации образовательного про-цесса на переходном этапе в 5-6 классеВ основу проектирования образовательного перехода из начальной в ос-новную школу были положены исследования Г.А.Цукерман о двух фазахмладшего школьного возраста. Представление о двухфазном строении каждойведущей деятельности, в том числе и учебной, не ново: оно заложено в создан-ной Д.Б. Элькониным периодизации психического развития, являющейся фун-даментом теории и практики учебной деятельностиПомимо двухфазности ведущей деятельности при проектировании данно-го этапа образования положена гипотеза о трех фазах воспитания субъектаучебной деятельности. Основанием этой гипотезы служат классические пред-ставления Л.С. Выготского об интериоризации высших психологических функ-ций, происходящей в три этапа: от интерпсихического (совместно-распределенного действия)  через экстрапсихическое (внутренний диалог свынесенными вовне элементами коммуникации, по типу эгоцентрической речи) к интрапсихическому (развертывающемуся полностью во внутреннем диало-ге).
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На основе этой гипотезы и строится формирование учебной деятельно-сти в классе начальной школы. Первая (интерпсихическая) фаза становлениясубъекта учебной деятельности – этап формирования коллективного субъектаучебной деятельности. К концу этого этапа класс начинает работать как коман-да, а учитель – как играющий тренер, направляющий класс к поиску общих спо-собов действия в новой ситуации.В классической теории и практике учебной деятельности на этой фазе за-канчивается начальное обучение и младший школьный возраст. Считается, чток этому моменту у детей должны возникнуть основные новообразования учеб-ной деятельности в форме индивидуальных способностей. Однако школьнаяпрактика этого не фиксирует. И это понятно, потому что от коллективных формучения напрямую невозможно непосредственно перейти к индивидуальномуумению учиться. И если опираться на гипотезу о трех этапах формированиясубъекта учебной деятельности, то между общим и индивидуальным есть ещеодин этап: обособление внутри совместной деятельности. На этом этапе (экс-трапсихической) осуществляется переход от МЫ к Я вместе с другими. Что-бы овладеть собственной мыслью ребенку нужен собеседник. Индивидуальнаяформа поведения строится таким образом, что в нее инициативно, преднаме-ренно включается другой как существенное условие действия ребенка. На этойфазе развития (10-12 лет) индивидуальных способностей другой должен бытьреальным. На следующей (подростковый возраст) – это может быть, уже любойкультурный собеседник (любой автор текста).Таким образом, возраст 10-12 лет можно назвать фазой обособления уче-ника как субъекта учебной деятельности внутри учебной общности.Исходя из вышеизложенных особенностей данного этапа развития детей,сформулируем основные задачи этого переходного этапа образования:
 создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы возможностьопробовать средства и способы действий, освоенные в начальной школе, инди-видуализированный «инструментарий» учебной деятельности (действия кон-троля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебногосотрудничества, способности к содержательной рефлексии, планированию ианализу и др.) в разных учебных ситуациях;
 помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;
 создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образова-тельные пространства для решения в последующем личностных задач младшихподростков;
 не разрушить учебную мотивацию в критический период развития.

На переходе от начальной к основной ступени образования (5-6 классы)необходимо построить новые, «кентаврические» формы образования, органиче-ски сочетающие черты начального и основного образования, но качественно от-личные и от тех, и от других.
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Переходный этап в образовательном процессе школы должен строитьсяособым образом: через рефлексию предыдущего учебного опыта (опробованиеоткрытых способов действий в новых ситуациях); через особые формы и спо-собы организации учебной деятельности,характерные именно для переходов, ичерез зарождение новых форм и способов учебной работы, которые будут раз-ворачиваться только на следующем этапе образования.Проектирование образовательного процесса на этом этапе строитсяотносительно трех основных блоков организации учебной деятельности: содер-жание учебных предметов (отношение «Я - предмет»), форм учебного сотруд-ничества (отношение «Я - другие») и системы оценивания (отношение «Я - Я»).Содержание образования и способы его организации на этапе самоопре-деления подростков (7-9 классы)Прежде всего, необходимо выделить, в первую очередь, то, что ни в коемслучае не должно меняться в обучении подростка по сравнению с обучениеммладшего школьника. Таковым является ядро учебной деятельности – соотно-шение самоизменения и способа действия.Первое соображение касается специфики знания. К концу переходногоэтапа (6 класс) обучающийся в учебной деятельности осваивает логику движе-ния от постановки задачи к ее разрешению. Он уже умело может пользоватьсятем способом, который он вместе с классом сконструировал. Однако он пока неможет выбирать из нескольких способов действий тот, который необходим длярешения той или иной задачи. В связи с этим понятие (общий способ действия)же для подростка должно стать инструментом его мышления и социальногодействия, инструментом, про который понимаешь не только его устройство, нои можешь сопоставить с другими подобными и не подобными инструментами исделать осознанный выбор, чем работать.Если младший школьник находится как бы «в» понятии, то подростокдолжен работать «с» понятием как со средством. Его взгляд должен становитьсяшире – он должен видеть ограничения той или другой понятийной логики, по-нимать, какие особенности используемой модели дают нам то или иное знание,но не позволяют решить какие-то другие вопросы.Таким образом, существенной особенностью учения подростка должнабыть развернутая работа по поиску исходного отношения, первичной «клеточ-ки» будущего понятия, т.е. развернутый, не слишком направляемый учителем,материализованный и доступный взгляду других (обсуждаемый) анализ много-образных предметных условий, кристаллизация задач. Это возможно только как«моделестроение», опробование и критика разнообразных моделей. Эти дей-ствия в структуре учебной деятельности подростка аналогичны действиям при-нятия учебной задачи и преобразования условий задачи с целью выделения су-щественного отношения в структуре учебной деятельности младшего школьни-ка, однако, они устроены иначе, и их функциональное значение меняется, изме-няя содержание и строение учебной деятельности подростка.Поэтому, подростковая школа – это «мастерская» по изготовлению моде-лей. Специальное создание и построение таких моделей («пробных тел») – иесть основное учебное действие подростковой школы.
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Из этого соображения вытекают следующие выводы об особенностяхучения (обучения) подростка:а) моделирование должно стать основным действием в обучении подростка.Модель становится предметом и «несущей конструкцией» обучения, причем нетолько в своей отражающей функции, но и в первую очередь – в функцияхуправления и порождения нового знания, источника новых знаний, основы дляпреобразования условий задачи и поиска существенных отношений (порожде-ния предмета изучения);б) при переходе к обучению подростка моделирование радикально меняет своюфункцию и доминанту.Прежде всего, отражающие модели, которые были ведущими у младшихшкольников, в подростковой школе должны приобретать иной по отношению кначальной школе характер. Они должны строиться как связность не прямыхвзаимоотображений. Это позволит обсуждать и видеть ограниченность каждогомодельного материала (конструкции) и его избыточность по отношению к тому,что моделируется.Кроме этого должен быть выстроен переход от отражающей к управляю-щей модели. Управляющей называется модель, работа с которой управляетпроцессами изменений (преобразований, движений, становлений) объектов, т.е.модель, на которой задается и выстраивается возможная динамика объектов (иее границы). Переход от обобщенного отражения объектов к опробованиюграниц управления их «поведением» - центральное преобразование способа дей-ствия в подростковой школе.Итак, управляющая модель должна стать основным дидактическим сред-ством в формировании теоретического мышления подростка. Материалом, накотором как на своеобразном экране будут фиксироваться преобразования объ-екта, должна стать отображающая модель (или система таких моделей).Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текста-ми. Кроме мотивирующей нагрузки, они задают материал, для которого специ-ально могут вырабатываться процедуры перевода в знаковое описание (не-сколько видоизмененные по отношению к материалу опытов), и это может со-ставлять один из типичных способов учебной работы. Будучи интерпретиро-ваны в соответствии с выработанным способом, тексты проявляют свои разли-чия как рецептурные, описательные и объяснительные. Текст-задача содержит«недосказанности» в отношении применения компонентов освоенных спосо-бов, которые при решении задачи ребенок должен достроить сам и тем самымпоказать уровень сформированности осваиваемого способа знакового модели-рования и сопутствующих процедур.в) Подростковая школа требует также изменения акцентов: само построе-ние модели, т.е. способ отображения должен стать специальным предметомпроработки. При этом доминирующей станет работ понимания смысла знака.Понимание предполагает разную акцентировку (фокусировку, интонирование)одной и той же знаковой формы и, следовательно, требует специальных«упражнений в чтении знаков».
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Таким образом, перефокусировка в рассмотрении знаковой формы, сме-щение акцентов с целой схемы на ее элементы и обратно, приводит к новомупониманию собственных и чужих ученических действий.г) Для того, чтобы модель работала не только в функции отражения ре-альности, но и в функции орудия, средства, должны быть созданы специальныеусловия ее опробования на ином материале.Подобная работа не может проводиться иначе как системная. Должна су-ществовать координация между отдельными учебными предметами.Координация учебных предметов может иметь несколько уровней, на ко-торых могут решаться разные педагогические задачи и возникать разные эф-фекты.Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психо-лого-педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с пре-одолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также пре-одолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также пре-одолением дисциплинарной организации учебной жизни.Задачная координация. В этой ситуации речь идет об одной практическойзадаче (ситуации), которая по-разному решается при использовании сведений иприемов из разных учебных предметов. Эти разные решения возможны в тоймере, в какой сама предметная ситуация задачи – обстоятельства предметногодействия – «поворачиваются» разными сторонами: как состав веществ, как при-ложение сил, как величины и их связи и т.п.Типо-деятельностная координация. Этот метод межпредметных связейтипичен для многих европейских и американских систем обучения. В обученииподчеркивается и выделяется, например, эксперимент как особая система дей-ствий (наблюдения, обработка информации и пр.). В отношении типа деятель-ности объединяются и различаются разные предметные области. Нам представ-ляется, что для развивающего обучения подобный способ координации являетсяизлишне формальным.Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно рассмат-ривается с разных «сторон»: химически, физически, биологически и т.п. Приэтом анализируются не только разные свойства, выступающие при разном рас-смотрении, но и сами способы рассмотрения (энергетический, величинно -числовой, молекулярный и т.п.).Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическаяформа, в которой некое знаковое средство, появившиеся в одном предмете (вкачестве средства) специально переносится на другие предметы. Это могут бытьдиаграммы, графики, таблицы и пр. Лишь подобным способом некий инстру-мент может получить действительный, а не фиктивный статус средства. И лишьподобным образом может быть опробована степень его универсальности.Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации.Строится как перенос модели, выстроенной в одном предмете в качествеобъекта изучения в другой предмет, где она приобретает статус средства изуче-ния и понимания.
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Подлинно теоретическое понятие – это и есть некая форма, которая нахо-дится между функцией объекта (что есть реальность) и функцией средства (какрассматривается реальность). Лишь на подобных переходах возможно изучениеграниц и условий построения модели. В указанных переходах сама модель ста-новится предметом опробования – пробным телом изучения реальности.Необходимо отметить, что отдельными и не связанными учебными пред-метами задачу построения учебной деятельности подростка не решить.д) Работа с моделью в подростковой школе требует организации осмыс-ленных переходов между разными модельными уровнями (ритуальности «сня-тия» и «одевания» очков). Все эти «взгляды на вещи в разных очках» должны непросто сменять друг друга. Глядя на вещи определенным образом, человек дол-жен одновременно предполагать существование другого взгляда, под другимуглом зрения, с другой «разрешающей способностью». Такое видение вещей впсихологии называется «позицией», а способ действия, приводящий к построе-нию позиции – децентрацией. Еще раз отметим, что позиция – это не простоточка зрения. С разными мнениями (точками зрениями) дети сталкивалисьвпервые в начальной школе, и именно столкновение в дискуссии разных точекзрения давало им возможность прояснить основания того или иного способадействия. В позиции должны удерживаться и координироваться фактическоеположение наблюдателя (или фактические средства рассмотрения) и видениедругого человека (его средства рассмотрения). Позиционное видение позволяетиспользовать модельные средства свободно и осмысленно.Итак, содержание образования в основной школе должно отвечать следу-ющим требованиям:1. Современное обучение на любой ступени образования должно строить-ся в рамке развития мышления. Мышление подростка есть мышление о Мире, ане лишь мышление об отдельных и несводимых его сторонах; в нем разные ас-пекты реальности должны опробоваться на связь (а не предлагаться уже связан-ными или разграниченными).2. В подростковой школе общий способ действия должен выступить какинструмент опробования новых возможностей целей и задач обучения (учения).В связи с этим построение учебных предметов требует, чтобы каждый акт обу-чения (учения) выступал как обнаружение и преодоление сложившегося спосо-ба действия.3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная мо-дель. Действие моделирования должно выйти в центр учебной работы. Наряду смоделью отражающей существенные отношения объекта должна быть выстрое-на модель, управляющая преобразованиями объекта. Управляющая модель об-ращена на условия преобразования и, следовательно, существования объекта.4. Введение управления процессами изменения объекта существенно ме-няет функции отражающей модели. Она становится пробным телом преобразо-вания объекта. Переходы от одной отражающей модели к другой возможнылишь как опосредствованные управляющей моделью.5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся науровень позиционного действия.
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6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придатьобучению и теоретическому мышлению проектную форму.
2.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-граммы основного общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступногои бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходныхобязательств отражается в муниципальном задании образовательной организа-ции. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а такжепорядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-ного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя израсходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муни-ципальных образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюд-жетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразова-тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы основногообщего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реа-лизации образовательной программы основного общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательнуюпрограмму основного общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-чения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий иоплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образо-вания определяются по каждому виду и направленности образовательных про-грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевойформы реализации образовательных программ, образовательных технологий,специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспече-ния дополнительного профессионального образования педагогическим работ-никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательствомособенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
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различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятель-ности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в рас-чете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средствместных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общегообразования муниципальными общеобразовательными организациями в частирасходов на оплату труда работников, реализующих образовательную програм-му основного общего образования, расходов на приобретение учебников иучебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансово-го обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-управления по организации предоставления общего образования в расходыместных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организациейподвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевоговзаимодействия для реализации основной образовательной программы общегообразования.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногообучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации– местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальнаяобщеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организацийбюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-жетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспе-чить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующихположений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программыосновного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне меж-бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – об-щеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в частинаправления и расходования средств муниципального задания. И самостоятель-
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но определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, не-обходимые для выполнения государственного задания.При разработке программы образовательной организации в части обуче-ния детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной про-граммы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не-обходимые для коррекции нарушения развития.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себязатраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспеченияуровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемуюими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого всоответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной платев соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которогорасположены общеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нормати-ва должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работниковобразовательных организаций на урочную и внеурочную деятельностьФормирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъектаРоссийской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актомобразовательной организации, устанавливающим положение об оплате трудаработников образовательной организации.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансированияоплаты труда работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой истимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фондаоплаты труда – от 20%. Значение стимулирующей части определяется образова-тельной организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-работную плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда пе-дагогического персонала – 80 % от общего объема фонда оплаты труда. Значе-ние или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяетсясамостоятельно образовательной организацией;
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюоплату труда педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами образовательной организа-ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны бытьопределены критерии и показатели результативности и качества деятельности ирезультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-там освоения образовательной программы основного общего образования. Вних включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность ихучастия во внеурочной деятельности; использование учителями современныхпедагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-дической работе, распространение передового педагогического опыта; повыше-ние уровня профессионального мастерства и др.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитываетсямнение коллегиальных органов управления образовательной организации(например, общее собрание работников), выборного органа первичной профсо-юзной организации.Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма-териально-технических условий реализации образовательной программы ос-новного общего образования образовательная организация:проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС;устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа- цииобразовательной программы основного общего образования;определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям ре- ализацииобразовательной программы основного общего образования;соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графикомвнедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освое- ния средств наобеспечение требований к условиям реализации образовательной программыосновного общего образования;разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова- тельнойорганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другимисоциальными партнерами, организующими внеурочную дея- тельностьобучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этомучитывается, что взаимодействие может осуществляться: на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-личным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной орга-
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низации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-плекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организа-ции широкого спектра программ внеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательнойпрограммы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-зации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услугпо реализации образовательной программы основного общего образованияопределяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници-пального образования) связанных с оказанием государственными (муниципаль-ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, госу-дарственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляетсяв пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-редной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услугиПри расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выпла-ты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работни-ков, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствую-щей государственной услуги (вспомогательный, технический, административ-но-управленческий и т. п. персонал не учитывается).Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии состандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведениестоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказанияединицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видаморганизаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Феде-рации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда работников организации, которые не принимают непосредственного уча-стия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, ад-министративно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-средственного участия в оказании государственной услуги) определяются, ис-ходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководи-телем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределахфонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредите-лем.
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяютсяисходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете наоказание единицы соответствующей государственной услуги и включаютв себя:1) нормативные затраты на холодное водоснабжение иводоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовыхотходов при отсутствии централизованной системы канализации;2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Вслучае если организациями используется котельно-печное отопление,данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальныхуслуг.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываютсякак про- изведение норматива потребления коммунальных услуг,необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф,установленный на соответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имуществавключаютв себя: нормативные затраты на эксплуатацию системы охраннойсигнализации и противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонтаобъектов недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорийв соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.Нормативные затраты на эксплуатацию систем охраннойсигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются такимобразом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных сфункционированием установленных в организации средств и систем(системы охранной сигнализации, системы пожар- ной сигнализации,первичных средств пожаротушения).Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий,включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии ссанитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя изнеобходимости покрытия затрат, произведенных организацией впредыдущем отчетном периоде (году).
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2.5.4 .Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общегообразования
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой,сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современныхинформационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующихбезопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижениецелей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языкеРоссийской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основногообщего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательнойчасти учебного плана на одного обучающегося;
 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания);
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковыесредства, мультимедийные средства);
 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядкепроцедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. кнаследию отечественного кинематографа;
 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательнойсреды;
 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процессавозможность:
 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числеадаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, втом числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы,практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованиемвозможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственномокружении;
 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации вмире профессий;
 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональныхориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективнойсамостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальныхпроектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественнойдеятельности;
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся;
 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее
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реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся иих родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта РоссийскойФедерации;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования.Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электроннымобразовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала)образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующаяинформация);
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценокза эти работы;
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточнойаттестации и результатов освоения программы основного общего образования;
 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которыхпредусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или)асинхронные взаимодействия посредством Интернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:
 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете всоответствии с учебной задачей;
 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сетиобразовательной организации и Интернете;
 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках),обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной сприменением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждыйобучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченнымдоступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, вкоторой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территорииорганизации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующихсредств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствуетзаконодательству Российской Федерации1.Оценка материально-технических условий реализации основной

общеобразовательной программы
Оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Бабаевская сош№1» врамках реализации регионального

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняяредакция)Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ(последняя редакция)Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от23.08.2017 № 816



проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»№ Наименование объектазакупки, указание натоварный знак (приналичии)

Показатель объекта закупки Наименованиепоказателя(характеристики)

Значенияпоказателей,предлагаемыеУчастником

Странапроисхождени ятовара
Единицаизмерения

Количество

1 Многофункциональн ое Формат печати - А4 КИТАЙ Шт. 1устройство (МФУ) HPLaser MFP137fnw Тип печати - Лазерный
Цветность печати - Черно-белая
Количество печати страниц в месяц штука 10000
Функции - печать,копирование,сканирование,факс
Печать: - -
Разрешение печати т/д 1200х1200
Скорость печати Стр./мин 20
Время выхода первой страницы с 8,3
Копирование: - -
Скорость копирования Стр./мин 20
Диапазон масштабирования копий % 25 - 400

Максимальное количество копий Шт. 99



Сканирование: - -
Наличие устройства автоподачи сканера - Да
Емкость автоподатчика сканера лист 40
Скорость сканирования изображений/мин 15

Тип сканера - Планшетный, савтоподатчико мдокументов
Разрешение сканирования максимальное т/д 600х600
Цветность Бит 24
Градации серого Градаций 256
Максимальный размер документов длясканирования с планшета мм 216х297

Объем памяти Мб 128
Факс - Наличие
Разрешение факса максимальное т/д 300х300
Емкость лотка подачи бумаги для печати Листов 150
Емкость выходного лотка для отпечатков Листов 100
Плотность носителя (бумаги) минимальная г/м2 60

Плотность носителя (бумаги) г/м2 163



максимальная
Максимальный ресурс чёрного картриджа страниц А4 1000
Ресурс чёрного картриджа(-ей) в комплекте страниц А4 500

Энергопотребление при печати Вт 300
Энергопотребление в режиме готовности Вт 38
Интерфейс Ethernet (RJ-45) - Наличие
Тип проводной сети - Ethernet 10/100Base-TX
Интерфейс Wi-Fi - Наличие
Тип беспроводной сети - 802.11b/g/n
Поддержка Apple AirPrint - Наличие
Поддержка Wi-Fi Direct - Наличие
Ширина устройства мм 406
Глубина устройства мм 359,6
Высота устройства мм 308,7
Вес кг 8,58
Размещение - Настольное

2 Ноутбук Acer TMP214N19Q7 Форм-фактор - Ноутбук КИТАЙ Шт. 6
Размер диагонали Дюйм (25,4 мм) 14



Разрешение экрана Пиксель 1920х1080

Веб-камера - Наличие
Разрешение веб-камеры Пиксель 1280х720
Процессор: - -
Производительность процессора (по тестуPassMark –CPUВenchMarkhttp://www.cpubenchmark.n et/)

Единицы 7500

Базовая тактовая частота МГц 1600
Количество ядер Шт. 4
Память (ОЗУ): - -
Тип оперативной памяти - DDR4
Объем оперативной памяти Гигабайт 8
Максимальный поддерживаемый объемоперативной памяти Гигабайт 32

Накопитель: - -
Вид накопителя - HDD
Объем HDD Гигабайт 1000
Интерфейс Ethernet (RJ-45) Шт. 1
Поддержка беспроводных соединений802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth - Соответствие

http://www.cpubenchmark.n/


Версия Bluetooth - 5.0
Интерфейс HDMI (реализован на корпусеноутбука, без использования Шт. 1

переходников)
Жесткая, неотключаемая клавиатура - Наличие
Русская раскладка клавиатуры - Наличие
Время автономной работы от батареи Час 11
Вес ноутбука с аккумулятором кг 1,75

3 Ноутбук Acer SpinN19W2 Форм-фактор - Трансформер КИТАЙ Шт. 2
Жесткая, неотключаемая клавиатура - Наличие
Сенсорный экран - Наличие
Угол поворота сенсорного экрана Градус 360
Наличие русской раскладки клавиатуры - Наличие
Веб-камера - Наличие
Разрешение веб-камеры Пиксель 1280х720
Размер диагонали Дюйм (25,4 мм) 14
Разрешение экрана Пиксель 1920х1080
Стилус в комплекте поставки - Наличие
Процессор: - -



Производительность процессора (по тестуPassMark –CPUВenchMarkhttp://www.cpubenchmark.n et/)
Единицы 7600

Базовая тактовая частота МГц 1600

Количество ядер Шт. 4
Память (ОЗУ): - -
Объем оперативной памяти Гигабайт 8
Накопитель: - -
Вид накопителя - SSD
Объем SSD Гигабайт 256
Интерфейс USB 3.0 Шт. 2
Интерфейс USB Type-c Шт. 1
Интерфейс HDMI (реализован на корпусеноутбука, без использования переходников) Шт. 1

Поддержка беспроводных соединений802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth - Наличие

Версия Bluetooth - 5.0
Время автономной работы от батареи Час 12
Вес ноутбука с аккумулятором кг 1,5

http://www.cpubenchmark.n/


4 Интерактивныйкомплекс свычислительнымблоком и мобильнымкреплениемNextPanel 75”

Размер экрана по диагонали мм 1892,7 РОССИЯ Шт. 2
Площадь экрана кв.м. 1,57
Разрешение экрана Пиксель 3840х2160
Время отклика сенсора касания мс 10
Частота обновления экрана Гц 60

Встроенные акустические системы - Наличие
Мощность встроенной акустической системы Вт 24

Количество одновременно распознаваемыхкасаний сенсорным экраном Касания 20

Высота срабатывания сенсора от поверхностиэкрана мм 3

Количество портов USB Type A на лицевой(обращенной к пользователю при работе сэкраном) панели
Шт. 3

Версия портов USB Type A на лицевой(обращенной к пользователю при работе сэкраном) панели
- 3.0

Общее количество доступных портов USBType A работающих в режиме безвстраиваемого вычислительного блока
Шт. 5



Версия доступных портов USB Type Aработающих в режиме без встраиваемоговычислительного блока
- 3.0

Общее количество портов USB Type A версии2.0 Шт. 1

Количество входов аналогового аудиосигнала Шт. 1

Количество выходов SPDIF Шт. 1

Количество выходов аналогового аудиосигнала Шт. 1

Количество портов RS-232 Шт. 1
Количество встроенных портов Ethernet Шт. 1
Разъем для подключения встраиваемоговычислительного блока - Наличие

Разъем для подключения встраиваемоговычислительного блока имеет контактыэлектропитания вычислительного блока отвстроенного блока питания интерактивногокомплекса, контакты для подключенияцифрового видеосигнала и USB дляподключения сенсора касания

- Наличие

Поддержка операционной системы Android Версия 8.0



Отсутствие на лицевой стороне механическихэлементов управления (кнопок включения,регуляторов громкости, переключателейисточника сигнала)

- Соответствие

Встроенная звуковая индукционная системадля трансляции звуковых сигналов соспециализированного интерактивногоустройства

- Наличие

Напряжённость магнитного поля встроеннойиндукционной системы (на расстоянии 0,5 мпо оси экрана при
мГс 20

частоте тестового сигнала 1 кГц)
Защитное стекло склеено сжидкокристаллической матрицей безвоздушного зазора

- Наличие

Максимальное расстояние междусклеиваемыми поверхностями мм 1

Встроенные функции распознавания объектовкасания (палец, безбатарейный стилус) - Наличие

Количество поддерживаемых безбатарейныхстилусов одновременно Шт 2

Возможность подключения к сети Ethernetпроводным и беспроводным способом(wi-fi)
- Наличие



Стандарт связи встроенного модулябеспроводной передачи данных WiFi: 802.11a/b/g/n/ac двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц)
- Наличие

Возможность использования ладони в качествеинструмента стирания, игнорирования касанийэкрана ладонью
- Наличие

Интегрированный датчик освещенности дляавтоматической коррекции яркости подсветки - Наличие

Возможность графического комментированияповерх произвольного изображения, в томчисле от физически
- Наличие

подключенного источника видеосигнала
Интегрированные функции выводаизображений с экранов мобильных устройств(на платформе Windows, MaсOS, Android,ChromeOS), а также с возможностьюинтерактивного взаимодействия (управления) сустройством-источником

- Наличие

Интегрированный в пользовательскийинтерфейс функционал просмотра и работы сфайлами основных форматов сUSB-накопителей, сетевого сервера

- Наличие



Поддержка встроенными средствамидистанционного управления рабочимипараметрами устройства через внешниесистемы

- Наличие

Мобильное крепление для интерактивногокомплекса - Наличие

Тип - Мобильноеметаллическоекрепление,обеспечивающе евозможностьнапольнойустановкиинтерактивногокомплекса свозможностьюрегулировки повысоте (в

фиксированныеположения)
Вычислительный блок, устанавливаемый вспециализированный слот на корпусеинтерактивного комплекса, позволяющийвыполнять снятие и установку блока, неразбирая интерактивный комплекс,содержащий разъем подключениявычислительного блока

- Наличие



Разрешение на выходе видеоадаптеравстраиваемого вычислительного блока приработе с интерактивным комплексом при 60 Гц
Пикселей 3840х2160ПикселейСоответствие

Процессор: - -
Производительность процессора (по тестуPassMark - CPU ВenchMark) Единицы 7000

Максимальное значение базовой частотыпроцессора встраиваемого вычислительногоблока
ГГц 1,6

Кэш памяти процессора встраиваемоговычислительного блока Мб 6

Расчетная тепловая мощность процессоравстраиваемого вычислительного блока Вт 15

Память (ОЗУ): - -
Объем оперативной памяти Гигабайт 8
Накопитель: - -

Объем накопителя Гигабайт 128
Производительность графической подсистемывстраиваемого вычислительного блока (потесту PassMark Videocard ВenchMark)

Единицы 900

Тип DDR оперативной памяти встраиваемоговычислительного блока Версия 4



Частота оперативной памяти встраиваемоговычислительного блока МГц 2400

Количество разъемов USB 3.1 на панелиразъемов встраиваемого вычислительногоблока
Шт. 2

Количество разъёмов USB 3.0 на панелиразъемов встраиваемого вычислительногоблока
Шт. 1

Количество разьёмов USB 3.1 Тип Type C напанели разъёмов встраиваемоговычислительного блока
Шт. 1

Количество разъёмов RS232 на панелиразъёмов встраиваемого вычислительногоблока
Шт. 1

Разъем HDMI тип А с поддержкой разрешения3840х2160 пикселей при 60 Гц на панелиразъёмов встраиваемого вычислительногоблока

Шт. 1

Стандарт связи встроенного модулябеспроводной передачи данныхWiFi: - Соответствие

802.11 a/b/g/n/ac двухдиапазонный (2,4ГГц и 5 ГГц)
Скорость передачи данных встроенногомодуля беспроводной передачи данныхWiFi Гбит/с 1,73



Максимальный уровень шума при работевычислительного блока дБА 30

Интегрированные средства, обеспечивающиеследующий функционал:создание многостраничных уроков сиспользованием медиаконтента различныхформатов, создание надписей и комментариевповерх запущенных приложений,распознавание фигур и рукописного текста(русский, английский языки), наличиеинструментов рисования геометрическихфигур и линий, встроенные функции:генератор случайных чисел, калькулятор,экранная клавиатура, таймер, редакторматематических формул, электронныематематические инструменты: циркуль,угольник, линейка, транспортир, режим «белойдоски» с возможностью создания заметок,рисования, работы с таблицами и графиками,импорт файлов форматов:*.pdf, *.ppt;

- Наличие

5 Ноутбук Acer Форм-фактор - Трансформер КИТАЙ Шт. 30

TravelMate Spin B3Series (N20H1) Жесткая, неотключаемая клавиатура, несодержащая элементов питания - Наличие

Наличие русской раскладки клавиатуры - Наличие



Сенсорный экран - Наличие
Угол поворота сенсорного экрана Градус 360
Размер диагонали Дюйм (25,4 мм) 11,6
Разрешение экрана Пиксель 1366x768
Стилус в комплекте поставки - Наличие
Технология обмена данными между сенсорнымэкраном и стилусом, использует цифровойпреобразователь, встроенный в экран

- Наличие

Количество кнопок стилуса для имитацииправой кнопки мыши, выделенияэлементов, удаления
Шт. 2

Встроенная в ноутбук веб-камера - Наличие
Разрешение встроенной веб-камеры Мп 5
Процессор: - -
Производительность процессора (по тестуPassMark –CPUВenchMarkhttp://www.cpubenchmark.n et/)

Единицы 2100

Базовая тактовая частота МГц 1100

Количество ядер Шт. 4
Память (ОЗУ): - -

http://www.cpubenchmark.n/


Объем оперативной памяти Гигабайт 4
Накопитель: - -
Вид накопителя - SSD
Объем SSD Гигабайт 128
Интерфейс USB Type-A версии 3.x Шт. 2
Интерфейс USB Type-C Шт. 1
Интерфейс HDMI (реализован на корпусеноутбука, без использования переходников) Шт. 1

Интерфейс Ethernet (RJ-45, реализован накорпусе ноутбука, без использованияпереходников)
Шт. 1

Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac - Наличие

Время автономной работы от батареи Час 10
Вес ноутбука с аккумулятором кг 1,45
Корпус ноутбука подготовлен для безопасногоиспользования в учебном процессе: - Соответствие

Защитное стекло повышенной прочности - Наличие
Противоскользящие и смягчающие удары - Наличие
элементы на корпусе



Возможность выдерживать падение с высоты мм 700

Сохранение работоспособности при попаданиивлаги - Соответствие
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Материально-техническое обеспечение«Точки Роста»МБОУ «Бабаевская сош№1»

№
Реестровый номергосударственногоконтракта (приналичии)

Наименование товара Количествозакупленного товара(шт.)
Контракт 99 Квадрокоптер, тип 1 1

Квадрокоптер, тип 2 3
Контракт 100 Практическое пособие дляизучения основ механики,кинематики, динамики вначальной и основной школе

3

Комплект для обученияшахматам 3
Тренажёр-манекен дляотработки сердечно-лёгочнойреанимации

1

Тренажёр-манекен дляотработки приемов удаленияинородного тела из верхнихдыхательных путей

1

Набор имитаторов травм ипоражений 1
Шина складная 1
Воротник шейный 1
Табельные средства дляоказания первой медицинскойпомощи

1

Контракт 101 3D-принтер 1

Многофункциональноеустройство (МФУ) 1

Ноутбук 10
Шлем виртуальной реальности 1
Ноутбук 1
Смартфон 1
Фотоаппарат с объективом 1
Штатив 1

Контракт 102 Аккумулятор дрель-винтоверт 2
Многофункцион.инструмент/мультитул/ 2
Клеевой пистолет скомплектом зап.стержней 3
Электролобзик 2
Ручной лобзик 5
Канцелярские ножи 5
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Цифровой штангенциркуль 3
Набор бит 1
Набор сверел универс. 1
Набор универ.пилок дляэлектролобзика 2
Набор пилок для ручноголобзика 5

Контракт 103 Многофункциональноеустройство (МФУ) 1
Ноутбук 6
Ноутбук 2
Интерактивный комплекс свычислительным блоком имобильным креплением

2

Ноутбук 30
Договор 125 Многофункциональноеустройство(МФУ),Китай

2

Ноутбук 1

Договор 141 Кресло-мешок "Пенек"90х80см 6

Стол регулируемый 4
Стул белый 6
Стул Стандарт 8
Стул 2
Шахматный стол с декором800х600х740 мм 3

Контракт № ТР1-06/20 Стол для проектнойдеятельности 1
Стул для проектнойдеятельности 6
Кресло-мешок 6
Стол для шахмат 3
Стул для шаматной зоны 6

ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНИКАМИ

Кла
сс

Уче
бны

йпр
едм

ет

Учебник( автор, название, издательство)
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1класс Азбука Агаркова Н.Г. Азбука - АкадемкнигаЛитературное чтение Чуракова Н.Л.. Литературное чтение - АкадемкнигаЛитературное чтение на родном(русском) языке Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском)языке - Русское словоРусский язык Чуракова Н.Л.. Русский язык - АкадемкнигаРусский родной язык Кибирева Л.В. Русский родной язык - Русское словоМатематика Чекин А.Л.. Математика - АкадемкнигаОкружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир - АкадемкнигаТехнология Рагозина Т.М. Технология - АкадемкнигаМузыка Критская Е.Д. Музыка - ПросвещениеФизическая культура Матвеев А.П. Физическая культура - ПросвещениеИзобразительное искусство Неменская Л.А. Изобразительное искусство- Просвещение1 скк Математика Алышева Т.В., Математика- ПросвещениеРечевая практика Комарова С.В. Речевая практика- ПросвещениеБукварь Воронкова, Букварь- ПросвещениеМир природы и человека Матвеева М.Б. Мир природы и человека- ПросвещениеТехнология Кузнецова Т.А. Технология -ПросвещениеИзобразительное искусство Рау М.Ю., Изобразительное искусство- Просвещение2класс Русский язык Чуракова Н.Л. Русский язык – АкадемкнигаРусский язык Иванова С.В., Русский язык – Вентана ГрафРусский родной язык Кибирева Л.В. Русский родной язык - Русское словоМатематика Чекин А.Л.. Математика – АкадемкнигаМатематика Рудницкая В.Т., Математика - Вентана ГрафЛитературное чтение Чуракова Н.Л. Литературное чтение – АкадемкнигаЛитературное чтение Ефросинина Л.А., Литературное чтение – Вентана ГрафЛитературное чтение на родном(русском) языке Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском)языке - Русское словоОкружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир – АкадемкнигаОкружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир– Вентана ГрафТехнология Рагозина Т.М. Технология – АкадемкнигаТехнология Кузнецова Т.Л. Технология– Вентана ГрафАнглийский язык АфанасьеваО.В., Михеева И.В. Английский язык – ДрофаМузыка Критская Е.Д. Музыка – ПросвещениеИзобразительное искусство Коротеева Е.И, Неменская. Изобр.искусство – ПросвещениеИзобразительное искусство Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство-Вентана ГрафФизическая культура Матвеев А.П. Физическая культура – Просвещение2 скк Русский язык Якубовская Э.В.Русский язык-ПросвещениеМатематика Алышева Т.В. Математика-ПросвещениеЧтение Ильина С.Ю. Чтение- ПросвещениеРечевая практика Комарова С.В. Устная речь –ПросвещениеМир природы и человека Матвеева Н. Б. –ПросвещениеТехнология Кузнецова Т.А. Технология – ПросвещениеИзобразительное искусство Рау М.Ю.- Просвещение3класс Русский язык Каленчук М.Л, Чуракова Н.А. Русский язык- АкадемкнигаРусский родной язык Кибирева Л.В. Русский родной язык - Русское словоЛитературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение – АкадемкнигаЛитературное чтение народном(русском) языке Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском)языке - Русское словоМатематика Чекин А.Л. Математика – АкадемкнигаОкружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир – АкадемкнигаТехнология Рагозина Т.М. Технология – АкадемкнигаИзобразительное искусство Горяева Н.А.,Неменская, Изобр.искусство– ПросвещениеМузыка Критская Е.Д. Музыка – ПросвещениеАнглийский язык АфанасьеваО.В., Михеева И.В. Английский язык – Дрофа3-4 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура – Просвещение3 скк Русский язык Якубовская Э.В. Русский язык – ПросвещениеЧтение Ильин С.Ю. Чтение – ПросвещениеРечевая практика Комарова С.В. Устная речь –ПросвещениеМатематика Алышева Т.В. Математика – Просвещение
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Мир природы и человека Матвеева Н.Б. Мир природы и человека- ПросвещениеТехнология Кузнецова Л.А. Технология, ручной труд – ПросвещениеИзобразительное искусство Рау М.Ю. Изобразительное искусство- Просвещение4 класс Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык – АкадемкнигаРусский родной язык Кибирева Л.В. Русский родной язык - Русское словоЛитературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение – АкадемкнигаЛитературное чтение народном(русском) языке Кутейникова Н.Е. Литературное чтение на родном (русском)языке - Русское словоМатематика Чекин А.Л. Математика - АкадемкнигаОкружающий мир Федотова О.Н. Окружающий мир - АкадемкнигаОсновы религиозных культур исветской этики Виноградова Н.Ф. Основы религиозных культур и светскойэтики - ПросвещениеОсновы православной культуры Кураев. Основы православной культуры – ПросвещениеОсновы мировых религиозныхкультур Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур –ПросвещениеИзобразительное искусство Неменская Л.А. Изобразительное искусство – ПросвещениеМузыка Критская Е.Д. Музыка - ПросвещениеТехнология Рагозина Т.М. Технология - АкадемкнигаНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык - ПросвещениеАнглийский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык - ДрофаФизическая культура Матвеев А.П. Физическая культура – Просвещение4скк Русский язык Якубовская Э.В. Русский язык – ПросвещениеЧтение Ильина. Чтение - ПросвещениеРечевая практика Комарова С.В. Речевая практика, ПросвещениеМатематика Алышева Т.В. Математика - ПросвещениеИзобразительное искусство Рау М.Ю.Изобразительное искусство- ПросвещениеМир природы и человека Матвеева Н.Б. Мир природы и человека- ПросвещениеТехнология Кузнецова Л.А. Технология, ручной труд – Просвещение5 класс Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык - ПросвещениеРусский родной язык Кибирева Л.В. Русский родной язык - Русское словоЛитература Меркин Г.С. Литература – Русское словоРусская родная литература Литература Вологодского края (учебное пособие)- Баранов С.Ю.Математика Виленкин Н.Я. Математика – МнемозинаГеография Летягин А.А. География – Вентана-ГрафБиология Пасечник В.В. Биология – ДрофаИстория Вигасин А.А. История Древнего мира-ПросвещениеОДНРК Виноградова Н.Ф. ОДНРК– Вентана-ГрафНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык - ПросвещениеНемецкий язык (второйиностранный ) Аверин М.М. Немецкий язык (второй) - Просвещение
Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык. – ДрофаАнглийский язык (второйиностранный) Афанасьева О.В. Английский язык. – Дрофа
Технология. Производство итехнология Бешенков С.А. Технология – Просвещение
Технология. Технологии обработкиматериалов, пищевых продуктов Бешенков С.А. Технология – Просвещение
Технология. Робототехника Бешенков С.А. Технология – ПросвещениеИзобразительное искусство Горяев Н.А., под ред.Неменского. Изобраз.ис.- ПросвещениеФизическая культура Матвеев А.П. Физическая культура – ПросвещениеМузыка Критсая Е.Д. Музыка – Просвещение5 скк Математика Перова М.Н. Математика – ПросвещениеЧтение Малышева З.Ф. Чтение - ПросвещениеПриродоведение Лифанова Т.М. Природоведение- ПросвещениеТехнология. Швейное дело Картушина Г.Б. Швейное дело – ПросвещениеТехнология.Сельскохозяйственный труд Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд -Просвещение

6 класс Русский язык Баранов М.Т. Русский язык – Просвещение
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Русский родной язык Кибирева Л.В. Русский родной язык - Русское словоЛитература Меркин Г.С. Литература – Русское словоРусская родная литература Литература Вологодского края (учебное пособие)- Баранов С.Ю.История Пчёлов Е.В. История России –Русское слово.История Агибалова Е.В. История средних веков –ПросвещениеОбществознание ПетрунинЮ.Ю. Обществознание- Русское словоМатематика Виленкин Н.Я. Математика – МнемозинаГеография Летягин А.А География – Вентана-ГрафБиология Пасечник В.В. Биология – ДрофаТехнология. Производство итехнология Бешенков С.А. Технология – Просвещение
Технология. Технологии обработкиматериалов, пищевых продуктов Бешенков С.А. Технология – Просвещение
Технология. Робототехника Бешенков С.А. Технология – ПросвещениеНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык – ПросвещениеНемецкий язык (второйиностранный) Аверин М.М..Немецкий язык – Просвещение
Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык- ДрофаАнглийский язык (второйиностранный) Афанасьева О.В. Английский язык - Дрофа
Музыка Сергеева Г.П. Музыка – ПросвещениеИзобразительное искусство Неменская Л.А. Изобразительное искусство -Просвещение6-7 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура – Просвещение6 скк Русский язык Галунчикова. Якубовская Э.В. Русский язык – ПросвещениеЧтение Бгажнокова И.М. Чтение – ПросвещениеМатематика Капустина Г.М. Математика – ПросвещениеГеография Лифанова Т.М. География – ПросвещениеПриродоведение НикишовА.И Природоведение – ПросвещениеМир истории Бгажнокова И.М. Мир истории.- ПросвещениеТехнология Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный тру д- ПросвещениеТехнология Швейное дело - Просвещение7 класс Русский язык Баранов М.Т. Русский язык - ПросвещениеРусский родной язык Воителева Т.М. Русский родной язык-Русское словоЛитература Меркин Г.С. Литература – Русское слово7-8 класс Русская родная литература Литература Вологодского края (учебное пособие)- Баранов С.Ю.Алгебра Макарычев Ю.Н. Алгебра – Просвещение7-9класс Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия – ПросвещениеИстория Пчелов Е.В. История России – Русское словоВсеобщая история Юдовская А.Я. Всеобщая история – ПросвещениеОбществознание Пушкарева Г.В. Обществознание– Русское словоБиология Латюшин В.В. Биология – ДрофаГеография Душина И.В. География – Вентана – ГрафФизика Пёрышкин А.В. Физика – ДрофаИнформатика Босова Л.Л. Информатика – БиномОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ – ПросвещениеТехнология Синица Н.В. Технология. Ведение дома – Вентана-ГрафТищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии –Вентана-ГрафНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык – ПросвещениеНемецкий язык (второйиностранный) Аверин М.М. Немецкий язык. Просвещение
Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык- ДрофаАнглийский язык (второйиностранный) Афанасьева О.В. Английский язык- Дрофа
Изобразительное искусство Питерских А.С. Изобразительное искусство –ПросвещениеМузыка Сергеева Г.П.Музыка – Просвещение7 скк Русский язык Галунчикова Н.Г. Русский язык – Просвещение
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Чтение Аксёнова А.К Чтение – ПросвещениеМатематика Алышева Т.М. Математика – ПросвещениеИстория Отечества Бгажнокова И.М. История Отечества – ПросвещениеБиология Клепинина. Биология – ПросвещениеГеография Лифанова Т.М. География – ПросвещениеТехнология Мозговая Г.Г. Швейное дело – ПросвещениеТехнология Ковалева Е.А. Сельскохозяйственный труд- Просвещение8 класс Русский язык Тростенцова Л.А. Русский язык –ПросвещениеРусский родной язык Воителева Т.М. Русский родной язык- Русское словоЛитература Меркин Г.С. Литература – Русское слово8-9 класс Русская родная литература Литература Вологодского края (учебное пособие)- Баранов С.Ю.Алгебра Макарычев. Алгебра – ПросвещениеИстория Пчелов Е.В. История России – ПросвещениеИстория Юдовская А.Я. Всеобщая история – ПросвещениеОбществознание Лексин .Обществознание- Русское словоГеография Пятунин В.Б. География – Вентана-ГрафСкупинова. География Вологодской области- УчебнаялитератураБиология Колесов Д.В. Биология – ДрофаФизика Пёрышкин А.В. Физика – ДрофаИнформатика Босова Л.Л. Информатика – БиномХимия Рудзитис Г.Е. Химия – ПросвещениеНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык – ПросвещениеНемецкий язык (второйиностранный) Аверин М.М. Немецкий язык – Просвещение
Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык - ДрофаАнглийский язык (второйиностранный) Афанасьева О.В. Английский язык - Дрофа
Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура – ПросвещениеОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ – Просвещение8 скк Чтение Малышева. Чтение – ПросвещениеМатематика Эк. Математика – ПросвещениеРусский язык Галунчикова. Русский язык – ПросвещениеИстория Пузанов. История России – ВладосГеография Лифанова. География – ПросвещениеБиология Никишов. Биология – ПросвещениеТехнология Мозговая. Технология – Просвещение9 класс Русский язык Тростенцова Л.А. Русский язык – ПросвещениеРусский язык Бархударов С.Г. Русский язык - ПросвещениеРусский родной язык Воителева Т.М. Русский родной язык- Русское словоЛитература Зинин С.А. Литература – Русское словоИстория Юдовская А.Я. Всеобщая история – ПросвещениеИстория Соловьёв К.А. История России – Русское словоОбществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание-ПросвещениеИстоки Камкин А.В. Истоки – «Истоки»Алгебра Макарычев Ю.Н. Алгебра – ПросвещениеФизика Пёрышкин А.В. Физика – ДрофаИнформатика Босова Л.Л. Информатика – БиномХимия Рудзитис Г.Е. Химия – ПросвещениеБиология Пасечник В.В. Биология – ДрофаГеография Таможняя Е.А. География России – ДрофаНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык – ПросвещениеНемецкий язык (второйиностранный) Аверин М.М. Немецкий язык – Просвещение
Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык -ДрофаАнглийский язык (второйиностранный) Афанасьева О.В. Английский язык - Дрофа
ОБЖ Смирнов. ОБЖ – Просвещение
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9 скк Русский язык Галунчикова. Русский язык – ПросвещениеЧтение Аксёнова. Чтение – ПросвещениеМатематика Перова. Математика – ПросвещениеИстория России Пузанов. История России – ВладосБиология Романов. Биология – ДрофаГеография Лифанова. География – Просвещение10 Литература Сахаров В.И. Литература – Русское словоИстория Никонов В.А. История России – Русское словоИстория Уколова В.И. Всеобщая история - ПросвещениеФизика Мякишев Г.Я. Физика - ПросвещениеФизика Мякишев Г.Я. Физика Механика - ДрофаФизика Мякишев Г.Я. Физика Молекулярная физика - ДрофаХимия Еремин В.В. Химия - ДрофаГеография Бахчиева О.А. География - ПросвещениеИнформатика Поляков К.Ю. Информатика - БиномНемецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык - ПросвещениеАнглийский язык Афанасьева О.В. Английский язык- Дрофа10-11 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский зык – Русское слово10-11 Алгебра Алимов Ш.А. Алгебра - Просвещение10-11 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия - Просвещение10-11 Обществознание Кудина М.В. Обществознание – Русское слово10-11 Физика Мякишев Г.Я. Физика Электродинамика - Дрофа10-11 Биология Каменский А.А. Биология - Дрофа10-11 Биология Бородин П.М. Биология - Просвещение10-11 Экология Чернова Н.М. Экология - Дрофа10-11 Экономика Под редакцией Иванова С.И.Экономика- "ВИТА-ПРЕСС"10-11 Право Никитин А.Ф. Право - Дрофа10-11 ОБЖ Ким С.В. ОБЖ - Просвещение10-11 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура -Просвещение11 Литература Зинин С.А. Чалмаев В.А. Литература - Русское слово11 История Загладин Н.В. Всеобщая история – Русское слово11 История Волобуев О.В. Россия в мире – Дрофа11 Физика Мякишев Г.Я. Физика - Просвещение11 Физика Мякишев Г.Я. Физика. Колебания и волны - Дрофа11 Физика Мякишев Г.Я. Физика. Оптика - Дрофа11 Биология Бородин П.М. Биология - Дрофа11 Химия Еремин В.В. Химия – Вентана-Граф11 Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык - Просвещение11 Немецкий язык Радченко О. Немецкий язык - Просвещение11 Информатика Поляков К.Ю. Информатика - Бином11 Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия- Дрофа
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