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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образованияобластного государственного бюджетного образовательного учреждения«Краснояружская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области(далее 0 ОГБОУ «Краснояружская СОШ») разработана на основе Федеральногозакона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии стребованиями Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (утвержден Приказом МинистерстваПросвещения России от 31.05.2021 № 287«Об утверждении федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России05.07.2021 № 64101) с учетом изменений и дополнений, внесенных приказомМинистерства Просвещения Российской Федерации от 18.06.2022 г. № 568; всоответствии с ключевыми положениями федеральной образовательнойпрограммы основного общего образования (Приказ Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральнойобразовательной программы основного общего образования» (зарегистрирован12.07.2023), «Программой развития» ОГБОУ «Краснояружская СОШ».Основная образовательная программа основного общего образования(далее – ООП ООО) определяет цели, принципы формирования, механизмыреализации, планируемые результаты, систему оценки достиженияпланируемых результатов, содержание и организацию образовательнойдеятельности ОГБОУ «Краснояружская СОШ».Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечиваетпреемственность начального общего, основного общего и среднего общегообразования, доступность и качество образования для детей с разнымиобразовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей сограниченными возможностями здоровья.Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основного общегообразования. Нормативный срок реализации настоящей ООП ООО – 5 лет (5-9классы), а для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) иинвалидов при обучении по адаптированным основным образовательнымпрограммам основного общего образования, независимо от применяемых
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образовательных технологий, срок получения основного общего образованияможет быть увеличен, но не более чем на один год. Для лиц, обучающихся поиндивидуальным учебным планам, срок получения основного общегообразования может быть сокращен.
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программыосновного общего образования

Цель реализации основной образовательной программы основногообщего образования состоит в создании ориентированных на личность ученика5-9 классов условий, отражающих общечеловеческие, культурные, духовно-нравственные ценности и содействующих гармоничному и всестороннемуразвитию обучающегося среднего школьного возраста с учетоминдивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья.В связи с этим образовательный процесс в школе выстраивается насистемно-деятельностной парадигме в образовании, обучение реализуется наоснове концептуального и контекстуального подходов и ведется вметапредметном ракурсе с учетом ключевых и предметных концептов и вглобальном контексте.Цели определены с учетом современного национального воспитательногоидеала – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданинРоссии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающийответственность за настоящееи будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.С учетом ФОП ООО целями реализации ООП ООО ОГБОУ«Краснояружская СОШ» также являются:становление и формирование личности обучающегося(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,способностей к социальному самоопределению).организация учебного процесса с учётом целей, содержания ипланируемых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОСООО; создание условий для становления и формирования личностиобучающегося;
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организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешныхобучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся вособом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматриваетрешение следующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений,эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культурымежличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного ифизического труда, развитие склонностей, интересов, способностей ксоциальному самоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимсяцелевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностямии возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями егоразвития и состояния здоровья;обеспечение преемственности основного общего и среднего общегообразования;достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья; обеспечение доступности получения качественного основногообщего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числепроявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий идругих, организацию общественно полезной деятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников в проектировании и развитии социальной средыобразовательной организации;включение обучающихся в процессы познания и преобразованиясоциальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретенияопыта реального управления и действия;организация социального и учебно-исследовательскогопроектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержкепедагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
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предприятиями, организациями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности.обеспечение соответствия основной образовательной программытребованиям Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования (ФГОС ООО);обеспечение технологической преемственности всех уровнейобщего образования, реализуемых в ОГБОУ «Краснояружская СОШ»;обеспечение доступности получения качественного основногообщего образования, достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования всемиобучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;установление требований к воспитанию обучающихся как частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательногопотенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированиюобразовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и насоответствующем культурном уровне развития личности, созданиюнеобходимых условий для ее самореализации;обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форморганизации учебных занятий, взаимодействия всех участниковобразовательных отношений;взаимодействие образовательной организации при реализацииосновной образовательной программы с социальными партнерами;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числедетей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, ихинтересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественнополезную деятельность, в том числе с использованием возможностейобразовательных организаций дополнительного образования;организацию интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников и общественности в проектировании и развитиивнутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявнешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дляприобретения опыта реального управления и действия;социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовымипредприятиями, учреждениями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы;сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;создание условий, в которых у обучающихся будут формироватьсяключевые образовательные компетентности;формирование инновационной образовательной среды, под которойпонимается комплекс условий обучения и воспитания, способствующийразвитию инновационного потенциала личности.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основнойобразовательной программы основного общего образования

ООП ООО учитывает следующие принципы:принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях,предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам иусловиям обучения на уровне основного общего образования;принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации ФОП ООО характеризует право полученияобразования на родном языке из числа языков народов Российской Федерациии отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планахвнеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ОООобеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебнойдеятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентовучебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебныхпланов для обучения детей с особыми способностями, потребностями иинтересами с учетом мнения родителей (законных представителей)обучающегося; системно-деятельностный подход, предполагающий
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ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности,формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;принцип учета индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся при построенииобразовательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей их достижения;принцип обеспечения фундаментального характера образования, учетаспецифики изучаемых учебных предметов;принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматриваетсвязь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленностьучебного процесса на достижение личностных результатов освоенияобразовательной программы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности не допускается использование технологий, которые могутнанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятийдолжны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарнымиправилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесеннымипостановлением Главного государственного санитарного врача РоссйскойФедерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558),действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), исанитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования);
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принцип фундаментальности и вариативности означает построениеобразования на инвариантной основе единого федерального образовательногопространства, которое дополняется региональной и школьной вариативнымисоставляющими;принцип непрерывности и преемственности образования. Образованиерассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опоройна предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентовпроцесса обучения, всехэлементов системы, связь между системами, он является ведущим приразработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм иметодов;принцип многоуровневости предполагает образование на несколькихвзаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательныхвозможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития,формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;принцип комплексности – это единство воздействия на сознание иповедение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности,формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего идополнительного образования и самостоятельной деятельности;принцип дифференциации и индивидуализации направлен на созданиеусловий для полного проявления и развития способностей каждого школьника;принцип осознанного выбора предполагает, что участникиобразовательного процесса обладают субъективными полномочиями в выборецели, содержания, форм и способов образования, участия жизнедеятельностишколы и местного сообщества;принцип демократизации нацелен на формирование и развитиедемократической культуры всех участников образовательного процесса наоснове сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитиеорганов государственно-общественного управления школой;принцип социального партнерства предполагает взаимодействиеучреждений различного типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение иучет их интересов; заинтересованность в участии в договорных отношениях;полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждениивопросов; добровольность принятия обязательств; реальность обязательств,принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективныхдоговоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных
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договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей заневыполнения по их вине коллективных договоров, соглашений;уважение личности ребенка вне зависимости от его сугубо учебнойуспешности;реализация образовательных программ повышенного уровня;учёт научно-технических трендов;ориентация на ракурс метапредметности в преподавании и воспитании;стремление развивать гибкость мышления детей и педагогов имотивировать их продолжать свое образование на протяжении всей жизни;создание комфортных и развивающих условий пребывания ребёнка вобразовательной среде;организация насыщенной культурно-событийной жизни школы.Основная образовательная программа основного общего образованияразработана с учетом психолого-педагогических особенностей развитиядетей 11–16 лет, связанных:с переходом от учебных действий, характерных для начальной школыи осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и подруководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданнойпедагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью науровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в формеучебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося –направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановкуучебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных иоценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет),благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей ихпереноса в различные учебно-предметные области, качественногопреобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки иперехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задачк развитию способности проектирования собственной учебной деятельности ипостроению жизненных планов во временной перспективе;с формированием у обучающегося научного типа мышления, которыйориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны изакономерности взаимодействия с окружающим миром;с овладением коммуникативными средствами и способамиорганизации кооперации и сотрудничества, развитием учебного
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сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками;с изменением формы организации учебной деятельности и учебногосотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапомподросткового развития - переходом к кризису младшего подростковоговозраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода отдетства к взрослости, при котором центральным и специфическимновообразованием в личности подростка является возникновение и развитиесамосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувствавзрослости, а также внутренней переориентациейподростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы),характеризуется:бурным, скачкообразным характером развития, т. е.происходящими за сравнительно короткий срок многочисленнымикачественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношенийребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей ипереживаний;стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками;особой чувствительностью к морально-этическому «кодексутоварищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведениявзрослого мира;обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которыесуществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивноеформирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов,моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;сложными поведенческими проявлениями, вызваннымипротиворечием между потребностью подростков в признании их взрослыми состороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимисяв разных формах непослушания, сопротивления и протеста;изменением социальной ситуации развития: ростоминформационных перегрузок, характером социальных взаимодействий,способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность исвоевременность формирования новообразований познавательной сферы,качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также садекватностью построения образовательного процесса и выбором условий иметодик обучения.Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитиесоциальной взрослости подростка требует и от родителей (законныхпредставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка всемье, смены прежнего типа отношений на новый.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересовобучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в томчисле для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программыосновного общего образования в порядке, установленном локальныминормативными актами образовательной организации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы основного общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемыхрезультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает иописывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственнуюитоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требуетот учащихся овладения системой учебных действий (универсальных испецифических для каждого учебного предмета: регулятивных,коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, сопорным учебным материалом, служащим основой для последующегообучения.Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современнымцелям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО и ФОПООО как система личностных, метапредметных и предметных достиженийобучающегося.
1.2.1.Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОПООО включают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности;сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности образовательной организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданскоговоспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологическоговоспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельностина ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества,родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
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представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство,помощь людям, нуждающимся в ней).2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране.3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
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осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов ипотребностей.7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественныхнаук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средствомпознания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды; способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределенности, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также
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оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития;
экономики; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной

образовательной программы
Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются внескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различныхучебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картинумира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальнойобразовательной траектории;овладение навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетомназначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям иотражают способность обучающихся использовать на практике универсальныеучебные действия, составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;
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коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.Результатом реализации ООП ООО станет овладение познавательнымиуниверсальными учебными действиями, которые включают:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учетом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучетом самостоятельно выделенных критериев);2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт,несложный эксперимент, небольшое исследование по установлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации,полученной в ходе исследования (эксперимента);
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владетьинструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах;3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационныхисточниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надежность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуацийи смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять своюроль (с учетом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» ииные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результатапо своему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативныхдействий обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся
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ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение;2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ееизменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;регулировать способ выражения эмоций;4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной

программы
Предметные результаты включают:
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освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научныхзнаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области; предпосылки научного типа мышления;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов.Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения;определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждогоучебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ основногообщего образования по учебным предметам;усиливают акценты на изучение явлений и процессов современнойРоссии и мира в целом, современного состояния науки.Предметные результаты освоения программы основного общегообразования с учетом специфики содержания предметных областей, включающихконкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений инавыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, атакже на успешное обучение на следующем уровне образования.Требования к освоению предметных результатов программ основногообщего образования на базовом и углубленном уровнях на основе ихпреемственности и единства их содержания обеспечивают возможность изученияучебных предметов углубленного уровня, в том числе по индивидуальнымучебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательныхпрограмм, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебныхпредметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способностизнать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки,характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как частьцелого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведениирассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперироватьпонятиями), решать задачи более высокого уровня сложности.Предметные результаты освоения основной образовательной программыподробно изложены в содержательном разделе ООП ООО, где представленаинформация о планируемых результатах освоения программ и их содержании последующим обязательным предметам учебного плана:
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Предметная область Учебные предметы, курсы«Русский язык и литература» Русский язык, Литература
Родной язык, Родная литература«Иностранный язык» Иностранный (английский) язык, Второйиностранный (немецкий) язык

«Математика и информатика» Математика, Информатика, Алгебра,Геометрия, Вероятность и статистика«Общественно-научныепредметы» История, Обществознание, География,Основы духовно-нравственной культурынародов России«Естественно-научные предметы» Биология, Физика, Химия
«Искусство» Музыка, Изобразительное искусство«Труд (технология)» Труд (технология)
«Физическая культура» Физическая культура
«Основыбезопасности и защиты Родины» Основыбезопасности и защиты Родины

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования (далее –система оценки) является частью внутренней системы оценки и управлениякачеством образования в ОГБОУ «Краснояружская СОШ». Ее формы,направления, условия проведения и пр. отражены в следующих локальныхактах: (Приложение №1 и Приложение №2»)положение о внутренней системе оценки качества образования областного государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения «Краснояружская средняя общеобразовательная школа»Белгородской области (Приложение №1),положение о формах, периодичности и порядкетекущего/тематического контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся областного государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения «Краснояружская средняя общеобразовательная школа»Белгородской области (Приложение №2).Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
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системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывногообразования. Её основными функциями являются: ориентацияобразовательного процесса на достижение планируемых результатов освоенияФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной организации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различныхэтапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а такжеоснова процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,мониторинговых исследований муниципального, регионального ифедерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;оценка результатов деятельности образовательной организации какоснова аккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, её содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОПООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;итоговую оценку;промежуточную аттестацию;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достиженийобучающихся.Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовки обучающихся;итоговую аттестацию.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательнойорганизации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийобучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровняфункциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием икритериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результатыобучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход служит
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основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Онреализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов.Достижение базового уровня свидетельствует о способностиобучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленноотрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступаетдостаточной основой для продолжения обучения и усвоения последующегоучебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуетсячерез: оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур для выявлениядинамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и дляитоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретацииполученных результатов в целях управления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических,исследовательских, творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможностьвключения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность(самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоенияумений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется черезоценку достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОСООО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех компонентов образовательной деятельности, включаявнеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выноситсяна итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня. Во внутреннеммониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностныхрезультатов, проявляющихся
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в участии обучающихся в общественно значимых мероприятияхфедерального, регионального, муниципального уровней и уровняобразовательной организации;в соблюдении норм и правил, установленных вобщеобразовательной организации;в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами учебных предметов;в ответственности за результаты обучения;способности проводить осознанный выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутреннихмониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных(усредненных, анонимных) данных.При оценке метапредметных результатов оцениваются достиженияпланируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражаютсовокупность познавательных, коммуникативных и регулятивныхуниверсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексомосвоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов являетсяовладение: познавательными универсальными учебными действиями(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации,логические операции, включая общие приёмы решения задач);коммуникативными универсальными учебными действиями(приобретение умений учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работникамии сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержаниеи условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнером);регулятивными универсальными учебными действиями(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еёреализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,
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проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутреннегомониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторингаустанавливаются решением педагогического совета образовательнойорганизации. Инструментарий может строиться на межпредметной основеи включать диагностические материалы по оценке читательской,естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий.Формы оценки:для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа намежпредметной основе;для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа всочетании с письменной (компьютеризованной) частью;для проверки сформированности регулятивных, коммуникативныхи познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценкапроцесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальныхучебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится спериодичностью не менее чем один раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты(далее – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебныхпредметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных областейзнаний и (или) видов деятельности и способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую идругие). 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 доклади другие); художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или
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стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;отчётные материалы по социальному проекту.Проект оценивается по критериям сформированности:познавательных универсальных учебных действий, включающихспособность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск иобработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование иреализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,макета, объекта, творческого решения и других;предметных знаний и способов действий: умение раскрытьсодержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемойпроблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;регулятивных универсальных учебных действий: умениесамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностьюво времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей;осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,аргументированно ответить на вопросы.Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом спецификисодержания предметных областей, включающих конкретные учебныепредметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений инавыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также науспешное обучение.При оценке предметных результатов оцениваются достиженияобучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемомучебном материале с использованием способов действий, отвечающихсодержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а такжекомпетентностей, соответствующих направлениям функциональнойграмотности.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическимработником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного иитогового контроля.
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебномупредмету включает:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно(письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельныеоценочные процедуры);график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательнойорганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основногообщего образования.Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета науровне основного общего образования и является основой для оценкидинамики образовательных достижений обучающихся.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированностьучебной деятельности, владение универсальными и специфическими дляосновных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами,логическими операциями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками сцелью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов.Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировкиучебных программ и индивидуализации учебного процесса.При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижениеобучающегося в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельнуюоценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению иосознанию педагогическим работником и обучающимся существующихпроблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемыерезультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании по учебному предмету.В текущей оценке используется различные формы и методы проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса.При тематической оценке оценивается уровень достижения тематическихпланируемых результатов по учебному предмету.Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:стартовая диагностика;оценка уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;оценка уровня функциональной грамотности;оценка уровня профессионального мастерства педагогическогоработника, осуществляемого на основе выполнения обучающимисяпроверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением педагогического совета ОГБОУ «КраснояружскаяСОШ». Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихсяобобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в концекаждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируетсяФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) иопределяется локальным нормативным актом ОГБОУ «КраснояружскаяСОШ» Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основнымобщеобразовательных программам». Промежуточная оценка, фиксирующаядостижение предметных планируемых результатов и универсальных учебныхдействий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода вследующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговойаттестации.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА)является обязательной процедурой, завершающей освоение основнойобразовательной программы основного общего образования. Порядокпроведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников.Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается изрезультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкиотносятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятсяпредметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки ирезультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивныйэффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемогоматериала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровнеобразования государственного образца — аттестате об основном общемобразовании.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержательный раздел программы основного общего образованиявключает следующие программы, ориентированные на достижениепредметных, метапредметных и личностных результатов:федеральные рабочие программы по предметам;программу формирования универсальных учебных действий;федеральную рабочую программу воспитания;программу коррекционной работы.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей ОГБОУ «Краснояружская СОШ»обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО иразработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и сучетом примерных рабочих программ, разработанных Федеральнымгосударственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегииразвития образования Российской академии образования». Федеральныерабочие программы размещены на сайте https://edsoo.ru/rabochie-programmy/(«Единое содержание общего образования»).Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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внеурочной деятельности), учебных модулей включают:содержание учебного предмета, учебного курса (в том числевнеурочной деятельности), учебного модуля;планируемые результаты освоения учебного предмета, учебногокурса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;тематическое планирование с указанием количества академическихчасов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможностьиспользования по этой теме электронных (цифровых) образовательныхресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийныепрограммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитанияразличных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом)виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержатуказание на форму проведения занятий.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочейпрограммы воспитания.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы сприменением электронного обучения и дистанционных образовательныхтехнологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных
технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебномупредмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебномумодулю.Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемойучастниками образовательных отношений, определяется ежегодно по запросамобучающихся и их родителей (законных представителей).Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей являются Приложением № к ООПООО и утверждаются приказом директора ОГБОУ «Краснояружская СОШ».Аннотации к рабочим программам размещаются на официальном сайте ОГБОУ«Краснояружская СОШ» в разделе «Образование».
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2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русскийязык» (базовый уровень)Программа по русскому языку на уровне основного общего образованияподготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподаваниярусского языка и литературы в Российской Федерации (утвержденараспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г №637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённыхпо классам проверяемых требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русскогоязыка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержанияи определению планируемых результатов.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основногообщего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения науровне основного общего образования, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русскогонарода. Как государственный язык и язык межнационального общения русскийязык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации,основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение имфункций государственного языка и языка межнационального общения важныдля каждого жителя России, независимо от места его проживания и этническойпринадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах егосуществования и функциональных разновидностях, понимание егостилистических особенностей и выразительных возможностей, умениеправильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах иситуациях общения определяют успешность социализации личности ивозможности её самореализации в различных жизненно важных для человекаобластях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражениямысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности,
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является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурныхтрадиций, истории русского и других народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствованиенравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие егоинтеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти ивоображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,самообразования.Содержание 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, чтобы достигать своих целей, расширять своизнания и возможности, участвовать в социальной жизни.Цели изучения учебного предмета «Русский язык»Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности,патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской Федерации и языку межнационального общения; проявлениесознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, формевыражения и хранения духовного богатства русского и других народов России,как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческойдеятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, ккультуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментом личностногоразвития, инструментом формирования социальных взаимоотношений,инструментом преобразования мира;
овладение знаниями о русском языке, его устройстве изакономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русскогоязыка; практическое овладение нормами русского литературного языка иречевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практике разнообразных грамматическихсредств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативныхумений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающимилюдьми в ситуациях формального и неформального межличностного имежкультурного общения; овладение русским языком как средством полученияразличной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитие
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универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза,абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённыхзакономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка;развитие функциональной грамотности в части формированияумений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию, интерпретировать, понимать и использоватьтексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика идругие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработкитекста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковыхсредств.Место учебного предмета «Русский Язык» в учебном планеВ соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит впредметную область «Русский язык и литература» и является обязательным дляизучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка,составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Содержание учебного предмета5 класс:Общие сведения о языкеБогатство 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), ихособенности.Создание устных монологических высказываний на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе сизменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательскийопыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).
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Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.ТекстТекст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротематекста. Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.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, микротеми абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использованиеязыковых средств выразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанногоили прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лицарассказчика.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Функциональные разновидности языкаОбщее представление о функциональных разновидностях языка (оразговорной речи, функциональных стилях, языке художественнойлитературы).Система языка
Фонетика. Графика. ОрфоэпияФонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, её функции. Основные элементы интонации.Орфография
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Орфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способыразъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значенияслова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словарисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладениисловарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. ОрфографияМорфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Видыморфем (корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных снулём звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственнойречи.Правописание корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми гласными (в рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного).Правописание ё – о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (с).Правописание ы – и после приставок.Правописание ы – и после ц.Орфографический анализ слова (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частейречи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени
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существительного. Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению,имена существительные собственные и нарицательные; именасуществительные одушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.Имена существительные, имеющие форму только единственного илитолько множественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормысловоизменения имён существительных.Правописание собственных имён существительных.Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных.Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончанияхимён существительных.Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имёнсуществительных.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 имёнсуществительных (в рамках изученного). Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного.Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановкиударения (в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных.Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнприлагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой нашипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
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ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола всловосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основанастоящего (будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, вформе 2-го лица единственного числа после шипящих.Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшеговремени глагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенностиповествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных иневосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее испособы его выражения: именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительного в формеименительного падежа с существительным или местоимением в форме
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творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в формеименительного падежа с существительным в форме родительного падежа.Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным,именем прилагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенныечлены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение итипичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) итипичные 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, ихроль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами.Предложения с однородными членами (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 исредства его выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённогопредложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённыходнородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночнымсоюзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значениино).Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной исоюзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые(общее представление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуация как раздел лингвистики.Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).6 класс:Общие сведения о языкеРусский язык – государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения.Понятие о литературном языке.



43

Язык и речьМонолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.ТекстСмысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротеми абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использованиеязыковых средств выразительности (в рамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказтекста.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 языкаЛексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконнорусские и заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному ипассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая исниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. Орфография



44

Формообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,переход из одной части речи в другую).Понятие об этимологии (общее представление).Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописание сложных и сложносокращённых слов.Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных вприставках пре- и при-.Орфографический анализ слов (в рамках изученного).Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительноеОсобенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановкиударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных.
Морфологический анализ имён существительных.Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).Имя прилагательноеКачественные, 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 рамкахизученного).Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного. Синтаксическиефункции имён числительных.Разряды имён числительных по значению: количественные (целые,дробные, собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составныечислительные.Словообразование имён числительных.
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Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных.Морфологический анализ имён числительных.Правила правописания имён числительных: написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисноенаписание числительных; правила правописания окончаний числительных.Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функцииместоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,относительные, указательные, притяжательные, неопределённые,отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразованиеместоимений.Морфологическийанализ местоимений.
Употребление местоимений в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии сосмыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложенийв тексте.Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не ини; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).ГлаголПереходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличномзначении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов.Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительномнаклонении глагола.
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Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).7 класс:Общие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры иистории народа.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации.ТекстТекст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические (обобщение).Рассуждение какфункционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротеми абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использованиеязыковых средств выразительности (в рамках изученного).Функциональные разновидности языкаПонятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь,функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой),язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности. Инструкция.Система языкаМорфология. Культура речи. Орфография.Морфология как раздел науки о языке (обобщение).ПричастиеПричастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи.
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Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастнымоборотом.Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы страдательных причастий.Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и именаприлагательные (висящий – висячий, горящий – горячий). Ударение внекоторых формах причастий.Морфологический анализ причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн всуффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных.Слитное и раздельное написание не с причастиями.Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола инаречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построениепредложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановкаударения в деепричастиях.Морфологический анализ деепричастий.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельноенаписание не с деепричастиями.Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).Синтаксический и пунктуационный анализ предложений сдеепричастным оборотом (в рамках изученного).НаречиеОбщее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойстванаречий. Роль в речи.Разряды наречий по значению. Простая и составная формысравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормыпостановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормыобразования степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Морфологический анализ наречий.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание;
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слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е);правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за;употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксовнаречий -о и -е после шипящих.Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категориисостояния в речи.Служебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи. Отличиесамостоятельных частей речи от служебных.ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматические функциипредлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые исоставные.Морфологический анализ предлогов.Нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами. Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильноеобразование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря,согласно, вопреки, наперерез.Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородныхчленов предложения и частей сложного предложения.Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописаниесоставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные иподчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительныесоюзы.Морфологический анализ союзов.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамкахизученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающимоднородные члены и части сложного предложения.ЧастицаЧастица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различныхоттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление
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частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением истилистической окраской. Интонационные особенности предложений счастицами.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни вписьменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное ираздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописаниечастиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающиек действию, этикетные междометия); междометия производные инепроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной ихудожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное ипунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов впредложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.8 класс:Общие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.Язык и речьМонолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;выступление с научным сообщением.Диалог.ТекстТекст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации изразличных источников; использование лингвистических словарей; тезисы,конспект.Функциональные разновидности языка
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Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетаниеразличных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связипредложений в тексте.Система языкаСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация.Функции знаков препинания.СловосочетаниеОсновные 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.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловыеособенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительныхпредложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи(интонация, логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов(распространённые, нераспространённые).
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Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдениев устной речи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простоеглагольное, составное глагольное, составное именное) испособы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член предложения.Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Видыобстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры истепени, условия, уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений 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 предложениеПредложения с однородными членамиОднородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная ибессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.
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Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только… но и, как… так и.Правила постановки знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и,или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающимисловами при однородных членах.
Правила постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях с союзом и.Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения (обособленныеопределения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительныеконструкции.Правила постановки знаков препинания в предложениях сосравнительным оборотом; правила обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставнымиконструкциямиОбращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значениемразличной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения,порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространёнными инераспространёнными), междометиями.Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.
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9 класс:Общие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации.Русский язык в современном мире.Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог(повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование,чтение (повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой нажизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетнуюкартину (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного илипрослушанного текста.Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических,стилистических норм русского литературного языка; орфографических,пунктуационных правил в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,справочной литературой.ТекстСочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в томчисле сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка вхудожественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста.Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности современного русского языка:разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы(повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научногостиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от другихразновидностей современного русского языка. Основные признаки
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художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональныхразновидностей языка.
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, ихиспользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворениеи др.).Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частейсложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разнымисмысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическаясинонимия сложносочинённых предложений и простых предложений соднородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; правилапостановки знаков препинания в сложных предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточнаячасти предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзныхслов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическимсредствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.
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Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия,уступки.Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения; местопридаточного определительного в сложноподчинённом предложении;построение сложноподчинённого предложения с придаточнымизъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзнымисловами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построениисложноподчинённых предложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточныхчастей.Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённыхпредложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употреблениебессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимиябессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая иточка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложномпредложении.Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязиТипы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с
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разными видами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвеннойречью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правилапостановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямойречью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практикеправописания.Планируемые образовательные результатыЛичностные результатыЛичностные результаты освоения программы по русскому языку науровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражённымив литературных произведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основепримеров из литературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
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нуждающимся в ней; волонтёрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языкакакгосударственного языка Российской Федерации и языка межнациональногообщения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, кистории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народовРоссии, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины– России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации исамовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки



58

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»в процессе школьного языкового образования;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные языковые средства для выражениясвоего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературныхпроизведений, написанных на русском языке, сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,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 иознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение ктруду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личныхи общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественныхнаук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно,логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения, активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированноепри знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителяв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред,готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:
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ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой,закономерностях развития языка, овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основныминавыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные попрофессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействияс людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условияхнеопределённости, в повышении уровня своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других, необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственныхзнаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательскийопыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовымдействовать в отсутствие гарантий успеха.Метапредметные результатыВ результате изучения русского языка на уровне основного общего
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образования у обучающегося будут сформированы следующиеметапредметные результаты: познавательные универсальные учебные
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,языковых явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковыхпроцессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая вариантырешения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания вязыковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальными желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебныхзадач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,
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причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе лингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста сточки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информациии усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учётомпоставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемыезадачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения какчасть коммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и вписьменных текстах;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как части регулятивных универсальных учебныхдействий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
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объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, даватьоценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь сучётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели иусловиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы инамерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулироватьспособ выражения собственных эмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своё и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленнойзадачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат посвоему направлению и координировать свои действия с действиями другихчленов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта перед группой.
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Предметные результаты5 классОбщие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка, приводитьпримеры, свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).Язык и речьХарактеризовать различия между устной и письменной речью, диалогоми монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решениипрактико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) ив диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 100 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главнуюмысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать наних; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходноготекста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлятьне менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов;словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текстаобъёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года
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обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей;соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.ТекстРаспознавать основные признаки текста; членить текст накомпозиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связипредложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы,антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания присоздании собственного текста (устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений,цельности и относительной законченности); с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностейязыка в практике создания текста (в рамках изученного).Применять знание основных признаков текста (повествование) в практикеего создания.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательскийопыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом неменее 70 слов).Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировкувосстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярноготекстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передаватьсодержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекатьинформацию 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.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,начальный логический анализ текста – целостность, связность,информативность).
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Функциональные разновидности языкаИметь общее представление об особенностях разговорной речи,функциональных стилей, языка художественной литературы.Система языкаФонетика. Графика. ОрфоэпияХарактеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой,характеризовать систему звуков.Проводить фонетический анализ слов.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практикепроизношения и правописания слов.ОрфографияОперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные инебуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числеприменять знание о правописании разделительных ъ и ь).ЛексикологияОбъяснять лексическое значение слова разными способами (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значенияслова по контексту, с помощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое ипереносное значения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначныеслова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём,словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. ОрфографияХарактеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание),выделять основу слова.Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередованиегласных с нулём звука).Проводить морфемный анализ слов.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания неизменяемых приставок иприставок на -з (-с); ы – и после приставок; корней с безударными



67

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимымисогласными (в рамках изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – ипосле ц.Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. ОрфографияПрименять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядахслов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языкедля 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, имёнприлагательных, глаголов (в рамках изученного).Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Имя существительноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.Различать типы склонения имён существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые имена существительные.Проводить морфологический анализ имён существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имёнсуществительных, постановки в них ударения (в рамках изученного),употребления несклоняемых имён существительных.Соблюдать правила правописания имён существительных: безударныхокончаний; о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов-чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных послешипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными;правописание собственных имён существительных.Имя прилагательноеОпределять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи;различать полную и краткую формы имён прилагательных.
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Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (врамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных,постановки в них ударения (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударныхокончаний; о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких формимён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельногонаписания не с именами прилагательными.ГлаголОпределять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании ипредложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы)глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущегопростого) времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных формах (в рамках изученного).Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и;использования ь после шипящих как показателя грамматической формы винфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах;суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласнойперед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного ираздельного написания не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияРаспознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений;проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложныхпредложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главногослова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения;простые предложения, осложнённые однородными членами, включая
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предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением;распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные,побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные),наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые);определять главные (грамматическую основу) и второстепенные членыпредложения, морфологические средства выражения подлежащего (именемсуществительным или местоимением в именительном падеже, сочетаниемимени существительного в форме именительного падежа с существительнымили местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетаниемимени числительного в форме именительного падежа с существительным вформе родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именемсуществительным, именем прилагательным), средства выражениявторостепенных членов предложения (в рамках изученного).Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тиремежду подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и,союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); собобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях спрямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанныхбессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письмедиалог.Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).6 классОбщие сведения о языкеХарактеризовать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения, приводитьпримеры использования русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и как языка межнационального общения (в рамкахизученного).Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением налингвистическую тему.
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Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями)объёмом не менее 4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 110 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главнуюмысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанныхнаучно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текстадолжен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110слов; словарного диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение второго годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипу речи.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типовречи; характеризовать особенности описания как типа речи (описаниевнешности человека, помещения, природы, местности, действий).
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Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числепритяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённостьглагольных форм.Применять знания о функционально-смысловых типах речи привыполнении анализа различных видов и в речевой практике; использоватьзнание основных признаков текста в практике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание внешности человека, помещения, природы,местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт;произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и болеепредложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётомфункциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять планпрочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном ипрочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в томчисле из лингвистических словарей и справочной литературы, и использоватьеё в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля речи, научногостиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи инаучного сообщения; анализировать тексты разных функциональныхразновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарнаястатья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Система языкаЛексикология. Культура речи
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Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские изаимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности кактивному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы иархаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления:общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определятьстилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов.Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основноекоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи сцелью повышения её богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения;характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевойситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов;оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления; использовать толковые словари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияРаспознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;выделять производящую основу.Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из однойчасти речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализслов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполненииязыкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознаватьизученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применятьзнания по орфографии в практике правописания.Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов;правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных вприставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. ОрфографияХарактеризовать особенности словообразования имён существительных.Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- сословами.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамкахизученного), словоизменения имён существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.
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Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормыпроизношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.Распознавать числительные; определять общее грамматическое значениеимени числительного; различать разряды имён числительных по значению, построению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; характеризоватьроль имён числительных в речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдатьправила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисноенаписание числительных; правила правописания окончаний числительных.Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение;различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризоватьособенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли вречи. Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиямирусского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствиисо смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни,слитного, раздельного и дефисного написания местоимений.Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемыеглаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,условном и повелительном наклонении; различать безличные и личныеглаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительногонаклонения.Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имёнчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике играфике в практике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографическийанализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания
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по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.7 классОбщие сведения о языкеИметь представление о языке как развивающемся явлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводитьпримеры).Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать снаучным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации,диалог – сообщение информации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное,детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловыхтипов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом неменее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистическихтекстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулироватьтему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста иотвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для созданиявысказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120слов; словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
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правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковыесредства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений ичастей текста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в томчисле сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классныесочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: составлять планпрочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передаватьсодержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способыинформационной переработки текста; извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированныйтексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы с опорой на знание норм современного русскоголитературного языка.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать функциональные разновидности языка: разговорнуюречь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числесферу употребления, функции), употребления языковых средств
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выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построениятекстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка).Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки,интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числесферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанраинструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Система языкаРаспознавать изученные орфограммы; проводить орфографическийанализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполненииязыкового анализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов,крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованиемфразеологических словарей русского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту;понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте ииспользовать в речи как средство выразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски;проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике ифразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическуюи грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимовв речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевойпрактике.Морфология. Культура речиРаспознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова ипроводить их морфологический анализ: определять общее грамматическоезначение, морфологические признаки, синтаксические функции.Причастие
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Характеризовать причастие как особую форму глагола, определятьпризнаки глагола и имени прилагательного в причастии; определятьсинтаксические функции причастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,действительные и страдательные причастия, различать и характеризоватьполные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий,применять это умение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова,конструировать причастные обороты.Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастияи имена прилагательные (висящий – висячий, горящий – горячий).Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применятьправила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн впричастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной передсуффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, передсуффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания нес причастиями.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастнымоборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений спричастным оборотом (в рамках изученного).ДеепричастиеОпределять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическуюфункцию деепричастия.Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий,применять это умение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия впредложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий,правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом.
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений содиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).НаречиеРаспознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значениенаречий; различать разряды наречий по значению; характеризоватьособенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли вречи. Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамкахизученного), применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,произношения наречий, постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написаниянаречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -онаречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конценаречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих;написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельногонаписания не с наречиями.Слова категории состоянияОпределять общее грамматическое значение, морфологические признакислов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и рольв речи.Служебные части речиДавать общую характеристику служебных частей речи, объяснять ихотличия от самостоятельных частей речи.ПредлогХарактеризовать предлог как служебную часть речи, различатьпроизводные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания производныхпредлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правилаправописания производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умениепри выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи, различать разрядысоюзов по значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе



79

как средств связи однородных членов предложения и частей сложногопредложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов,постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановкизнаков препинания в предложениях с союзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение вречевой практике.ЧастицаХарактеризовать частицу как служебную часть речи, различать разрядычастиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различныхоттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, пониматьинтонационные особенности предложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением истилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение вречевой практике.Междометия и звукоподражательные словаХарактеризовать междометия как особую группу слов, различать группымеждометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризоватьособенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи,в художественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умениев речевой практике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений смеждометиями.Различать грамматические омонимы.8 классОбщие сведения о языкеИметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтениянаучно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистическойлитературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).
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Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато ивыборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); понимать особенности использования мимики и жестов вразговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевогоэтикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевогоэтикета.ТекстАнализировать текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений,цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связипредложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежностик функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические,морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и
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жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различныхвидов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создаватьтезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в томчисле из лингвистических словарей и справочной литературы, и использоватьеё в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другимиобучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы,сопоставлять исходный и отредактированный тексты.Функциональные разновидности языкаХарактеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля,основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлятьсочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средствасвязи предложений в тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика), публицистических жанров;оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Система языкаCинтаксис. Культура речи. ПунктуацияИметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствам главногослова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи
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слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлятьграмматическую синонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.ПредложениеХарактеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложения в устной и письменной речи; различать функции знаковпрепинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональнойокраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях;использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание,вопросно-ответную форму изложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ;различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы еговыражения. Применять нормы построения простого предложения,использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого сподлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство,количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире междуподлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенныхчленов, предложения полные и неполные (понимать особенности употреблениянеполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речиинтонации неполного предложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения;прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки,морфологические средства выражения главных членов; различать видыодносоставных предложений (назывное предложение, определённо-личноепредложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личноепредложение, безличное предложение); характеризовать грамматическиеразличия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений;выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставныхпредложений; понимать особенности употребления односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные ипунктуационные особенности предложений со словами да, нет.
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Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства ихсвязи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородныеопределения; находить обобщающие слова при однородных членах; пониматьособенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами,связанными двойными союзами не только… но и, как… так и.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихсясоюзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановкизнаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородныхчленах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числепредложения с неоднородными определениями; простые предложения,осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающимсловом при однородных членах, осложнённые обособленными членами,обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями,междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять правилаобособления согласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительныхи присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания впредложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводныепредложения и вставные конструкции; понимать особенности употребленияпредложений с вводными словами, вводными предложениями и вставнымиконструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции;выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространённымии нераспространёнными), междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (врамках изученного).
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Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.9 классОбщие сведения о языкеОсознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать оних. Язык и речьСоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение,монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать снаучным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение кдействию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) набытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным,ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом неменее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связноготекста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями).Текст
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Анализировать текст: определять и комментировать тему и главнуюмысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысльтекста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловомутипу речи.Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам,зачину или концовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и болеепредложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, еслиэтот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классныесочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы.Владеть умениями информационной переработки текста: выделятьглавную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию изразличных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловыхтипов речи (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее300 слов).Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,начальный логический анализ текста – целостность, связность,информативность).Функциональные разновидности языкаХарактеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного
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стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенностисочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей вхудожественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, пониматьособенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенностиупотребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих кразличным функционально-смысловым типам речи, функциональнымразновидностям языка.Использовать при создании собственного текста нормы построениятекстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов,конспекта, написания реферата.Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разнойфункциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевыенедостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературыв сравнении с другими функциональными разновидностями языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.Система языкаCинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложносочинённое предложениеВыявлять основные средства синтаксической связи между частямисложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзныеи союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение,смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённогопредложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений сразными типами смысловых отношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений вречи. Соблюдать основные нормы построения сложносочинённогопредложения.
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Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённыхпредложений и простых предложений с однородными членами; использоватьсоответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённыхпредложениях.Сложноподчинённое предложениеРаспознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную ипридаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённогопредложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характерусмысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькимипридаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частьюопределительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени,причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки,следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточных частей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённыхпредложений и простых предложений с обособленными членами; использоватьсоответствующие конструкции в речи.Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённогопредложения.Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложенийв речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализсложноподчинённых предложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений иправила постановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложениеХарактеризовать смысловые отношения между частями бессоюзногосложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этихотношений.
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Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзногосложного предложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложенийв речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзныхсложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений, использоватьсоответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаковпрепинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязиРаспознавать типы сложных предложений с разными видами связи.Соблюдать основные нормы построения сложных предложений сразными видами связи.Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложныхпредложений с разными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложныхпредложениях с разными видами связи.Прямая и косвенная речьРаспознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимиюпредложений с прямой и косвенной речью.Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат ввысказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой икосвенной речью, при цитировании.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях спрямой и косвенной речью, при цитировании.
2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Литература» (базовый уровень)Программа по литературе (с изменениями в соответствии с приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «Овнесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещенияРоссийской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программначального общего образования, основного общего образования и среднегообщего образования») разработана с целью оказания методической помощи
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учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в образовании и активныеметодики обучения.Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современныеподходы к формированию личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить обязательную (инвариантную) часть содержания политературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОСООО, федеральной рабочей программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературепредставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета науровне основного общего образования, планируемые предметные результатыраспределены по годам обучения.Литература в наибольшей степени способствует формированиюдуховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так какзанимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическомразвитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания инационального самосознания.Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, чтолитературные произведения являются феноменом культуры: в них заключеноэстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытиявыражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциалвоздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическимценностям, как национальным, так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение иизучение выдающихся художественных произведений русской и мировойлитературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, какдобро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостноевосприятие и понимание художественного произведения, его анализ иинтерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностейобучающихся, их психического и литературного развития, жизненного ичитательского опыта.Полноценное литературное образование на уровне основного общегообразования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом«Литературное чтение» на уровне начального общего образования,
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межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» иучебными предметами предметной области «Искусство», что способствуетразвитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированиюэстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческихработах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) ипредставлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучениикаждой монографической или обзорной темы и направлены на достижениепланируемых результатов обучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образованиясостоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов исоздания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувствапричастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам,аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственныхидеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебныхзадач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способапознания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознаниемкоммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своегонарода, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследиюотечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцамсовременной литературы, воспитании уважения к отечественной классике каквысочайшему достижению национальной культуры, способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурнойидентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опытачеловечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций иценностей; формированию гуманистического мировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучениялитературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием ихпотребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированына воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений,
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как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, чтоспособствует накоплению позитивного опыта освоения литературныхпроизведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях,посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя,обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать,анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе какискусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературныхзнаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретациихудожественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства;развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса.Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематикупроизведений и их художественные особенности, комментировать авторскуюпозицию и выражать собственное отношение к прочитанному; восприниматьтексты художественных произведений в единстве формы и содержания,реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверныхинтерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, ихфрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениямидругих искусств, формировать представления о специфике литературы в рядудругих искусств и об историко-литературном процессе, развивать уменияпоиска необходимой информации с использованием различных источников,владеть навыками их критической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихсяпроизведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировойкультуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примеревысоких образцов художественной литературы и умений создавать разныевиды устных и письменных высказываний, редактировать их, а такжевыразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различнымивидами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимаячужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и8 классах – 2 часа в неделю.Содержание учебного предмета5 класс:
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МифологияМифы народов России и мира.ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России инародов мира (не менее трёх).Литература первой половины XIX векаИ.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне»,«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Воронаи Лисица». А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,«Зимний вечер», «Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семибогатырях».М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера нахуторе близ Диканьки».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Рассказ «Муму».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX–ХХ вековСтихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе ио связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов).Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А.Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков. А.П.Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия»,«Мальчики», «Хирургия» и другие.М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля иМинька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (неменее двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова»,«Никита» и другие.В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX – начала XXI векаПроизведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (неменее двух). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю.Я.
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Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. «Сын полка»; К.М.Симонов «Сын артиллериста» и другие.Произведения отечественных писателей XX – начала XXI в. на темудетства (не менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П.Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева,Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (однопо выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится»,«Миллион приключений» (главы по выбору) и другие.Литература народов Российской ФедерацииСтихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песнясоловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».Зарубежная литератураХ.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева»,«Соловей» и другие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например,Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору); Дж. Р. Р. Толкин.«Хоббит, или туда и обратно» (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж.Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы»,«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие.Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящийсвёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки- Тави» и другие.6 класс:Античная литератураГомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).Фольклор.Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко».Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песени двух поэм). Например, «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы ветры,ветры буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати зеленая дубровушка...» идругие. «Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).
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Древнерусская литература.«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например,«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега наЦарьград», «Предание о смерти князя Олега».Литература первой половины XIX века.А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге»,«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский».М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы»,«Листок», «Утёс» и другие.А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь»,«Соловей» и другие.Литература второй половины XIX века.Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осенипервоначальной…», «С поляны коршун поднялся…».А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, уберёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…».И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».Н. С. Лесков. Сказ «Левша».Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие.А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Литература XX - начала XXI вековСтихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух).Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока идругие.Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С.Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и других.Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числео Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л.Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», Э.Н. Веркин«Облачный полк» (главы) и другие.В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (неменее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман.«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самаялёгкая лодка в мире» и другие.
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Произведения современных отечественных писателей-фантастов,например, К. Булычев «Сто лет тому вперед» и другие.Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два повыбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Роднаядеревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бымалым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…», Р. Гамзатов«Журавли», «Мой Дагестан» и другие.Зарубежная литератураД. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (неменее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х.Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие.7 класс:Древнерусская литератураДревнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.Литература первой половины XIX векаА.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубинесибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И.Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «ПовестиБелкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие.М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например,«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когдаволнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизнитрудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова».Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе.Например, «Русский язык», «Воробей» и другие.Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышленияу парадного подъезда», «Железная дорога» и другие.Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстойи другие (не менее двух стихотворений по выбору).
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М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, «Повесть отом, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,«Премудрый пискарь» и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческуютему (не менее двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.Литература конца XIX – начала XX векаА.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска»,«Злоумышленник» и другие.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. Сатирическиепроизведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух).Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.Литература первой половины XX векаА.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие.Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на темумечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока,Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие.В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом надаче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие.М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например,«Родинка», «Чужая кровь» и другие.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка»,«Неизвестный цветок» и другие.Литература второй половины XX – начала XXI векаВ.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «СтенькаРазин», «Критики» и другие.Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX – начала XXIв. (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворенияМ.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д.Левитанского и других.Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – началаXXI в. (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П.Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и других.Зарубежная литератураМ. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон КихотЛаманчский» (главы).
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Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например,П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».8 класс:Древнерусская литератураЖитийная литература (одно произведение по выбору). Например, «ЖитиеСергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».Литература XVIII векаД.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Литература первой половины XIX векаА.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву»,«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 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 векаИ.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Перваялюбовь».Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение повыбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, «Отрочество» (главы).Литература первой половины XX векаПроизведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н.Тэффи, А.Т. Аверченко и другие.Поэзия первой половины XX в. (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 векаА.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа»,«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие).А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». М.А. Шолохов. Рассказ«Судьба человека». А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
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Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – началаXXI в. (не менее двух 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 в. (не менее трехстихотворений 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 и других.Зарубежная литератураУ. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучасьвсем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие.Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты повыбору).9 класс:Древнерусская литература«Слово о полку Игореве».Литература XVIII векаМ.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ЕяВеличества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» идругие стихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителями судиям», «Памятник» и другие.Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».Литература первой половины XIX векаВ.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например,«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие.А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков,Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «ИзПиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»),«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…»,«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободысеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я васлюбил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг
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нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах«Евгений Онегин».М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто,пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне смолитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, ядругой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк»,«Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»),«Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени».Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».Зарубежная литератураДанте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).Дж.Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моямрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Поэма«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.Планируемые образовательные результатыЛичностныеЛичностные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности.В результате изучения литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражённымив литературных произведениях;
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека; представление обосновных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры излитературы;представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активноеучастие в самоуправлении в образовательной организации; готовность кучастию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Россиив контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а такжелитератур народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране, обращая внимание на их воплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературныхпроизведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, втом числе изучаемых литературных произведений;осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения;



101

понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление ксамовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихправил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физическогопсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыкибезопасного поведения в Интернете;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя идругих, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием, сформированность навыкарефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека с оценкой поступков литературных героев;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, образовательной организации, города, края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомствас деятельностью героев на страницах литературных произведений;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведенийрусского фольклора и литературы, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личныхи общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированноепри знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителяв условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды,готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой наизученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;овладение языковой и читательской культурой как средством познаниямира, овладение основными навыками исследовательской деятельности сучётом специфики литературного образования, установка на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия;9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности,а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературныхпроизведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности,повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, втом числе умение учиться у других людей, осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, ввыявлении и связывании образов, необходимость в формировании новыхзнаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах иявлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных
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знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы,общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния наокружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер,оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовымдействовать в отсутствии гарантий успеха.Метапредметные:В результате изучения литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);устанавливать существенный признак классификации иклассифицироватьлитературные объекты по существенному признаку, устанавливатьоснования для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимогоанализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётомучебной задачи; выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешенияпоставленной учебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении литературныхявлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и
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индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулироватьгипотезы об их взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания влитературном образовании;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей литературного объекта изучения,причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе влитературных произведениях.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе литературной и другой информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьлитературную и другую информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературнойи другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,
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предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.Коммуникативные универсальные учебные действия:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций,находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебногодиалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержаниеблагожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и братьответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии влитературном образовании;
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давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность наоснове новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленныхошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели иусловиям;развивать способность различать и называть собственные эмоции,управлять ими и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на местодругого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примерыиз художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку итакое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе идругим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Совместная деятельность:использовать преимущества командной (парной, групповой,коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемына уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организациюсовместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебнойдеятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностейвсех участников взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему
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направлению, и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям,сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчёта перед группой.Предметные:Предметные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценностилитературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма,укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства,принципиальных отличий художественного текста от текста научного,делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализапроизведений устного народного творчества и художественной литературы,умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую влитературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:овладение умением анализировать произведение в единстве формыи содержания, определять тематику и проблематику произведения,родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя,повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризоватьавторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;овладение теоретико-литературными понятиями и использование их впроцессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственныхоценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел;литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм),роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия,драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок,сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития
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действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,эпилог); авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,лирический персонаж; речевая характеристика 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, риторическийвопрос, 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 рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);овладение умением выявлять связь между важнейшими фактамибиографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторскогомировоззрения, проблематики произведений;овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);4) совершенствование умения выразительно (с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, неменее 12 произведений и (или) фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение,используяподробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать навопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанномпроизведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, даватьаргументированную оценку прочитанному;
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7) совершенствование умения создавать устные и письменныевысказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной темес опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв,рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источникинформации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценкитекстуально изученных художественных произведений древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в томчисле с использованием методов смыслового чтения и 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 «Медныйвсадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка»,повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова:стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника иудалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашеговремени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель»,поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А.Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующихписателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков;рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В.Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. Толстого«Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донскиерассказы», 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.: не менеетрёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П.Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н.Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г.Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий,Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш.
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Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У.Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы как способа познаниямира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средствасобственного развития;10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение,формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской ипроектной деятельности (с приобретением опыта публичного представленияполученных результатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в томчисле информационно-справочные системы в электронной форме, подбиратьпроверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правилаинформационной безопасности.К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:1) начальным представлениям об общечеловеческой ценностилитературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народамиРоссийской Федерации;2) понимать, что литература – это вид искусства и чтохудожественный текст отличается от текста научного, делового,публицистического;3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:определять тему и главную мысль произведения, иметь начальныепредставления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарныеособенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи;понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий иучиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений такихтеоретико- литературных понятий, как художественная литература и устноенародное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературныежанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение,
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басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж,художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение;аллегория; ритм, рифма;сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения фольклора и художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (с учётом возраста, литературного развитияобучающихся);4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития и индивидуальныхособенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературногоразвития обучающихся);7) создавать устные и письменные высказывания разных жанровобъёмом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);8) владеть начальными умениями интерпретации и оценкитекстуально изученных произведений фольклора и литературы;9) осознавать важность чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы для познания мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также длясобственного развития;10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение,расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современнойлитературы для детей и подростков;11) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности под руководством учителя иучиться публично представлять полученные результаты;12) владеть начальными умениями использовать словари исправочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководствомучителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, втом числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.
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К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства,отличать художественный текст от текста научного, делового,публицистического;3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализпроизведений фольклора и художественной литературы; воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётомлитературного развития обучающихся):определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы,поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежностьпроизведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлятьосновные особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи;4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений,оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература иустное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма исодержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет,композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 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 иобнаруживать связи между ними;6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётомвозраста и литературного развития обучающихся);7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельнопрочитанные произведения художественной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);
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8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальныхособенностей обучающихся);9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы попрочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы ктексту;10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв;12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения иэстетического анализа;13) осознавать важность чтения и изучения произведений устногонародного творчества и художественной литературы для познания мира,формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также длясобственного развития;14) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой кругчтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы для детей и подростков;15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской ипроектной деятельности под руководством учителя и учиться публичнопредставлять полученные результаты;16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числев электронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень.К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценностьлитературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;
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2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведенийфольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать, что в литературных произведениях отраженахудожественная картина мира:анализировать произведение в единстве формы и содержания; определятьтему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать системуперсонажей; определять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,социально- исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи, находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции;понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессеанализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок инаблюдений (художественная литература и устное народное творчество; прозаи поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть,роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа);выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними;
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сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприёмы, особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальныхособенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различныевиды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную позицию с позицией автора, даватьаргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес опорой на прочитанные произведения, под руководством учителя учитьсяисправлять и редактировать собственные письменные тексты; собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческойработы на самостоятельно или под руководством учителя выбраннуюлитературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклораи художественной литературы для самостоятельного познания мира,развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично представлятьполученные результаты;



116

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоватьсяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьеё роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонациональногонарода Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализпроизведений художественной литературы, воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов,заложенных в литературных произведениях:анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения иотражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно- философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомвозраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковыеособенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи,находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-
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эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения;тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский идругие), сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт; система образов;автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирическийгерой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб,дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению);выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую спецификуизученного художественного произведения;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенностиязыка;4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видовискусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино,фотоискусство, компьютерная графика);5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальныхособенностей обучающихся);6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать навопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет и вычленять фабулу;7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участниковдиалога, давать аргументированную оценку прочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме



118

с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы насамостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему,применяя различные виды цитирования;9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,классической русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающейдействительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, атакже средства собственного развития;11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свойлитературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а такжепроверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично представлятьполученные результаты;13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари исправочники, в том числе в электронной форме, пользоваться электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень.К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическуюценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности ипатриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укрепленииединства многонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесногоискусства, выявлять главные отличия художественного текста от текстанаучного, делового, публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетическогоанализа произведений художественной литературы (от древнерусской досовременной), анализировать литературные произведения разных жанров,воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
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учётом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражённой в литературных произведениях сучётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика иавторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения иотраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать ихсравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять языковые особенностихудожественного произведения, поэтической и прозаической речи, находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляяособенности авторского языка и стиля;овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос,драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия,баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема,идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский идругие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское(лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж,интерьер, 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
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восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время ипространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения врамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в томчисле А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) иособенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематикипроизведений;выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую спецификуизученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика);4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личноеотношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальныхособенностей обучающихся);5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанноепроизведение, используя различные виды устных и письменных пересказов,обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет ивычленять фабулу;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, вучебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию спозицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированнуюоценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературныеаргументы;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме
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с опорой на прочитанные произведения, представлять развёрнутый устный илиписьменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактироватьсобственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работына самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему,применяя различные виды цитирования;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуальноизученные и самостоятельно прочитанные художественные произведениядревнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современныхавторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведенийфольклора и художественной литературы как способа познания мира иокружающей действительности, источника эмоциональных и эстетическихвпечатлений, а также средства собственного развития;10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свойлитературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а такжепроверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведенийсовременной литературы;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и уметь публично презентоватьполученные результаты;12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями исправочной литературой, информационно-справочными системами, в том числев электронной форме, пользоваться каталогами библиотек,библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать сэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в томчисле из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых вфедеральный перечень.
2.1.3. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Музыка» (базовый уровень)

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Музыка»(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа помузыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по музыке, тематическоепланирование. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения
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музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отборусодержания и планируемым результатам. Содержание обучения раскрываетсодержательные линии, которые предлагаются для изучения на уровнеосновного общего образования. Планируемые результаты освоения программыпо музыке включают личностные, метапредметные и предметные результаты завесь период обучения на уровне основного общего образования. Предметныерезультаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебныммодулям.Программа по музыке разработана с целью оказания методическойпомощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебномупредмету.Программа по музыке позволит учителю:реализовать в процессе преподавания музыки современныеподходы к формированию личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОСООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленных вфедеральной рабочей программе воспитания;разработать календарно-тематическое планирование с учетомособенностей конкретного региона, образовательной организации, класса.Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всейистории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, онаспособна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли,яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны,высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологическойвовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциалдля развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений ссамим собой, другими людьми, окружающим миром через занятиямузыкальным искусством.Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшиекачества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание,содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качествеуниверсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать ипринимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителейдругих народов и культур.
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Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе являетсясредством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущиевека и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великихкомпозиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальноевоспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности.Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурногокода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков,передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком –подсознательном – уровне.Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в
развитие комплекса психических качеств личности является способностьмузыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальныйопыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческихспособностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память ивоображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта,способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальноеобучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственноеразвитие обучающегося, формирование всей системы ценностей.Изучение музыки необходимо для полноценного образования ивоспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной иинтеллектуальной сфер, творческого потенциала.Основная цель реализации программы по музыке – воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личныйи коллективный опыт проживания и осознания специфического комплексаэмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетическоговосприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловоеобобщение, содержательный анализ произведений, моделированиехудожественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляетсяпо следующим направлениям:становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсальной формы невербальной
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коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способаавто-коммуникации;формирование творческих способностей ребенка, развитие внутреннеймотивации к интонационно-содержательной деятельности.Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:приобщение к традиционным российским ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;осознание социальной функции музыки, стремление понятьзакономерности развития музыкального искусства, условия разнообразногопроявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики еевоздействия на человека;формирование ценностных личных предпочтений в сферемузыкального искусства, воспитание уважительного отношения к системекультурных ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения иразвития культурного многообразия;формирование целостного представления о комплексевыразительных средств музыкального искусства, освоение ключевых элементовмузыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей;расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке имузыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучшихобразцов народного и профессионального искусства родной страны и мира,ориентации в истории развития музыкального искусства и современноймузыкальной культуре;развитие общих и специальных музыкальных способностей,совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого,осмысленного восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивнойдеятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением);исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра надоступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности наэлектронных и виртуальных музыкальных инструментах);сочинение (элементы вокальной и инструментальнойимпровизации, композиции, аранжировки, в том числе с использованиемцифровых программных продуктов);музыкальное движение (пластическое интонирование,инсценировка, танец, двигательное моделирование);творческие проекты, музыкально-театральная деятельность(концерты, фестивали, представления);исследовательская деятельность на материале музыкальногоискусства.Программа по музыке составлена на основе модульного принципапостроения учебного материала и допускает вариативный подход кочередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и
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методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенныхрассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные,реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетомэтнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей,потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.Содержание учебного предмета структурно представлено девятьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность собразовательной программой начального общего образования и непрерывностьизучения 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 инаправления»;модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Видыдеятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно)учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены«вариативно».Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов:в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю).Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельностьобучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числеоснованных на межпредметных связях с такими учебными предметами, какизобразительное искусство, литература, география, история, обществознание,иностранный язык.Содержание обученияИнвариантные модулиМодуль№ 1 «Музыка моего края»Фольклор – народное творчество.
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Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанрыдетского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- ивидеозаписи;определение на слух: принадлежности к народной иликомпозиторской 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 информациио соответствующих фольклорных традициях;разучивание и исполнение народных песен, танцев;вариативно: реконструкция фольклорного обряда или егофрагмента; участие в народном гулянии, празднике на улицах своего города,поселка.Семейный фольклор.Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека:свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.Виды деятельности обучающихся:знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;изучение особенностей их исполнения и звучания;определение на слух жанровой принадлежности, анализ символикитрадиционных образов;разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов(по выбору учителя);вариативно: реконструкция фольклорного обряда или егофрагмента; исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».Наш край сегодня.Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимнреспублики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители,деятели культуры. Театр, филармония, консерватория.Виды деятельности обучающихся:
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разучивание и исполнение гимна республики, города, песенместных композиторов;знакомство с творческой биографией, деятельностью местныхмастеров культуры и искусства;вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев,концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальнойкультуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческимколлективам);творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировокнародных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма),направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своегокрая. Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»Россия – наш общий дом.Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народовнашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изученииданного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трехрегиональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский илимарийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыкаАдыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди болееудаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик РоссийскойФедерации среди культурных традиций обязательно должна быть представленарусская народная музыка).Виды деятельности обучающихся:знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далекихрегионов в аудио- и видеозаписи;разучивание и исполнение народных песен, танцев,инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных народов России;определение на слух: принадлежности к народной иликомпозиторской 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:
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знакомство со звучанием фольклора разных регионов России ваудио-и видеозаписи;аутентичная манера исполнения;выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки разных народов;выявление общего и особенного при сравнении танцевальных,лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпическихсказаний; двигательная, ритмическая, интонационная импровизация вхарактере изученных народных танцев и песен;вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыкеразных народов России; музыкальный фестиваль «Народы России».Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработкифольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов,характеров, важных исторических событий. Внутреннее родствокомпозиторского и народного творчества на интонационном уровне.Виды деятельности обучающихся:сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорныхмелодий в композиторской обработке;разучивание, исполнение народной песни в композиторскойобработке; знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера,симфония, концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинныенародные мелодии;наблюдение за принципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала;вариативно: исследовательские, творческие проекты,раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве профессиональныхкомпозиторов (на примере выбранной региональной традиции);посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи),посвященного данной теме;обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатампросмотра.На рубежах культур.Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга.Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.
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Виды деятельности обучающихся:знакомство с примерами смешения культурных традиций впограничных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка),выявление причинно-следственных связей такого смешения;изучение творчества и вклада в развитие культуры современныхэтно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора;вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение(участие) в фестивале традиционной культуры.Модуль№ 3 «Русская классическая музыка»(изучение тематических блоков данного модуля целесообразносоотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народноемузыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчествурусских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круганациональных сюжетов, образов, интонаций).Образы родной земли.Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программныеинструментальные произведения, посвященные картинам русской природы,народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В.Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализамузыки русских композиторов, полученного на уровне начального общегообразования;выявление мелодичности, широты дыхания, интонационнойблизости русскому фольклору;разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочиненного русским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий авторовизученных произведений;вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальныхпроизведений; посещение концерта классической музыки, в программукоторого входят произведения русских композиторов.Золотой век русской культуры.Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века:музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенностиотечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И.Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:
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знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализхудожественного содержания, выразительных средств;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведениялирического характера, сочиненного русским композитором-классиком;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,посвященных русской культуре XIX века;создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованноймузыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIXвека; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.История страны и народа в музыке русских композиторов.Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству вкрупных театральных и симфонических произведениях русских композиторов(на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П.Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и другихкомпозиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализхудожественного содержания и способов выражения патриотической идеи,гражданского пафоса;разучивание, исполнение не менее одного вокального произведенияпатриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком;исполнение Гимна Российской Федерации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач,посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкальногообщества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русскихкомпозиторов (или посещение театра) или фильма, основанного намузыкальных сочинениях русских композиторов.Русский балет.Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин),балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны.Виды деятельности обучающихся:знакомство с шедеврами русской балетной музыки;
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поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастроляхроссийских балетных трупп за рубежом;посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля вцелом; вариативно: исследовательские проекты, посвященные историисоздания знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков,балетмейстеров;съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольноготеатра, 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 другиеисполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе.Конкурс имени П.И. Чайковского.Виды деятельности обучающихся:слушание одних и тех же произведений в исполнении разныхмузыкантов, оценка особенностей интерпретации;создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихсяпроизведений;дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»;вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиямизвестных отечественных исполнителей классической музыки.Русская музыка – взгляд в будущее.Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс,синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г.Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века,эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей исредств музыкального искусства;слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значениитехнических средств в создании современной музыки;вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитиюмузыкальной электроники в России;импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств,программных продуктов и электронных гаджетов.Модуль№ 4 «Жанры музыкального искусства»



132

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 русских композиторов), анализ выразительных средств,характеристика музыкального образа;определение на слух музыкальной формы и составление еебуквенной наглядной схемы;разучивание и исполнение произведений вокальных иинструментальных жанров;вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов ссоблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс –трехдольный метр);индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;выражение музыкального образа камерной миниатюры черезустный или письменный текст, рисунок, пластический этюд.Циклические формы и жанры.Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных).Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма,контраст основных тем, разработочный принцип развития.Виды деятельности обучающихся:знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основногохудожественного замысла цикла;разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;знакомство со строением сонатной формы;определение на слух основных партий-тем в одной из классическихсонат; вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального);предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько вних частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);последующее составление рецензии на концерт.Симфоническая музыка.Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина).Симфония.Виды деятельности обучающихся:
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знакомство с образцами симфонической музыки: программнойувертюры, классической 4-частной симфонии;освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация,пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертываниямузыкального повествования;образно-тематический конспект;исполнение (вокализация, пластическое интонирование,графическое моделирование, инструментальное музицирование) фрагментовсимфонической музыки;слушание целиком не менее одного симфонического произведения;вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального)симфонической музыки;предварительное изучение информации о произведениях концерта(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);последующее составление рецензии на концерт.Театральные жанры.Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля:увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номераглавных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы.Роль оркестра в музыкальном спектакле.Виды деятельности обучающихся:знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента изоперы, слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнениесобственного и профессионального исполнений;музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей;различение, определение на слух:тембров голосов оперных певцов;оркестровых групп, тембров инструментов;типа номера (соло, дуэт, хор);вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числевиртуального); предварительное изучение информации о музыкальномспектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальныеномера); последующее составление рецензии на спектакль.Вариативные модулиМодуль№ 5 «Музыка народов мира»
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(изучение тематических блоков данного модуля в календарномпланировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моегокрая» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловыеарки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделовпрограммы между собой).Музыка – древнейший язык человечества.Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыкедревних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор,оркестр, лады, учение о гармонии).Виды деятельности обучающихся:экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозициеймузыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученнойинформации;импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя,поклонение тотемному животному);озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке;вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры;исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы ДревнейГреции в музыкальном искусстве XVII–XX веков».Музыкальный фольклор народов Европы.Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейскогофольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3национальных культур из следующего списка: английский, австрийский,немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский,венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна бытьпредставлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, ноне исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых икультурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты,фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французскийфольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог,тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в творчествепрофессиональных композиторов.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки народов Европы;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовевропейского фольклора и фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;
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двигательная, ритмическая, интонационная импровизация помотивам изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического блокарекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего спискастран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальныетрадиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизнилюдей.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучаниитрадиционной музыки народов Африки и Азии;выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовазиатского фольклора и фольклора народов России;разучивание и исполнение народных песен, танцев;коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударныхинструментах;вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка странАзии и Африки».Народная музыка Американского континента.Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз,спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различногопроисхождения.Виды деятельности обучающихся:выявление характерных интонаций и ритмов в звучанииамериканского, латиноамериканского фольклора, прослеживание ихнациональных истоков;разучивание и исполнение народных песен, танцев;индивидуальные и коллективные ритмические и мелодическиеимпровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции.Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»Национальные истоки классической музыки.Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчестваФ. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитораклассической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкальногоязыка.Виды деятельности обучающихся:
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знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных длярассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопатьритмические примеры из числа изучаемых классических произведений;разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых вданном разделе);музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотрхудожественных и документальных фильмов о творчестве выдающихевропейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещениеконцерта классической музыки, балета драматического спектакля.Музыкант и публика.Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н.Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд,миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя.Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами виртуозной музыки;размышление над фактами биографий великих музыкантов – каклюбимцев публики, так и непонятых современниками;определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть ихнаиболее яркие ритмоинтонации;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки,правил поведения в концертном зале, театре оперы и балета;вариативно: работа с интерактивной картой (географияпутешествий, гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальныепроизведения); посещение концерта классической музыки с последующимобсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальныхпроизведений для домашнего прослушивания.Музыка – зеркало эпохи.
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Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни,с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко иклассицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчестваИ.С. Баха и Л. ван Бетховена.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки;разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых вданном разделе);исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко иклассицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи,музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач,посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемыхкомпозиторов.Музыкальный образ.Содержание: Героические образы в музыке. Лирический героймузыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (напримере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов).Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерныхинтонаций, жанров).Виды деятельности обучающихся:знакомство с произведениями композиторов – венских классиков,композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживаниемузыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения;узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементовмузыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть ихнаиболее яркие темы, ритмоинтонации;разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочиненного композитором-классиком, художественнаяинтерпретация его музыкального образа;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;
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вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное,художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора;составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только напримере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).Музыкальная драматургия.Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема.Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальнаяформа – строение музыкального произведения.Виды деятельности обучающихся:наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятиелогики музыкального развития;умение слышать, запоминать основные изменения,последовательность настроений, чувств, характеров в развертываниимузыкальной драматургии;узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов,видоизмененных в процессе развития;составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строениямузыкального произведения;разучивание, исполнение не менее одного вокальногопроизведения, сочиненного композитором-классиком, художественнаяинтерпретация музыкального образа в его развитии;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;вариативно: посещение концерта классической музыки, впрограмме которого присутствуют крупные симфонические произведения;создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра,мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургииодного из произведений композиторов-классиков.Музыкальный стиль.Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов,драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчества В.А.Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:обобщение и систематизация знаний о различных проявленияхмузыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко,классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);
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музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;определение на слух в звучании незнакомого произведения:принадлежности к одному из изученных стилей;исполнительского состава (количество и состав исполнителей,музыкальных инструментов);жанра, круга образов;способа музыкального изложения и развития в простых и сложныхмузыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношениеразделов и частей в произведении);вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике иособенностям музыкального искусства различных стилей XX века.Модуль № 7 «Духовная музыка»Храмовый синтез искусств.Музыка православного и католического богослужения (колокола, пениеacapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции.Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения.Виды деятельности обучающихся:повторение, обобщение и систематизация знаний о христианскойкультуре западноевропейской традиции русского православия, полученных науроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровненачального общего образования;осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой,архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения,основной идеи христианства;исполнение вокальных произведений, связанных с религиознойтрадицией, перекликающихся с ней по тематике;определение сходства и различия элементов разных видовискусства (музыки, живописи, архитектуры), относящихся:к русской православной традиции;западноевропейской христианской традиции;другим конфессиям (по выбору учителя);вариативно: посещение концерта духовной музыки.Развитие церковной музыкиСодержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианскийхорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал).Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись,
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партесное пение). Полифония в западной 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 церковныхраспевов (одноголосие);слушание духовной музыки;определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры(хоральный склад, полифония); принадлежности к русской илизападноевропейской религиозной традиции;вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени суказанием географических и исторических особенностей распространенияразличных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозноймузыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельнымпроизведениям духовной музыки.Музыкальные жанры богослужения.Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначениедуховной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты:католическая месса, православная литургия, всенощное бдение.Виды деятельности обучающихся:знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно)произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствиис религиозным каноном;вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;определение на слух изученных произведений и их авторов, иметьпредставление об особенностях их построения и образов;устный или письменный рассказ о духовной музыке сиспользованием терминологии, примерами из соответствующей традиции,формулировкой собственного отношения к данной музыке, рассуждениями,аргументацией своей позиции.Религиозные темы и образы в современной музыке.Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня.Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков.Религиозная тематика в контексте современной культуры.Виды деятельности обучающихся:
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сопоставление тенденций сохранения и переосмыслениярелигиозной традиции в культуре XX–XXI веков;исполнение музыки духовного содержания, сочиненнойсовременными композиторами;вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме«Музыка и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки.Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры инаправления»Джаз.Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенностиджазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты,вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).Виды деятельности обучающихся:знакомство с различными джазовыми музыкальнымикомпозициями и направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем,элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе;определение на слух: принадлежности к джазовой или классическоймузыке; исполнительского состава (манера пения, состав инструментов);вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.Мюзикл.Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы серединыXX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера).Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене.Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями, сочиненнымизарубежными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение сдругими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль);анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов всовременных средствах массовой информации;просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написаниесобственного рекламного текста для данной постановки;разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.Молодежная музыкальная культура.Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культурыXX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк идругие). Авторская песня (Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий и др.).
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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 другие группы и исполнители);разучивание и исполнение песни, относящейся к одному измолодежных музыкальных течений;дискуссия на тему «Современная музыка»;вариативно: презентация альбома своей любимой группы.Музыка цифрового мира.Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет,наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональныеплейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.Виды деятельности обучающихся:поиск информации о способах сохранения и передачи музыкипрежде и сейчас;просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализего художественного образа, стиля, выразительных средств;разучивание и исполнение популярной современной песни;вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыкив жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа.Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»Музыка и литература.Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата,ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования винструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк,сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод«Сочинение сочиненного»);сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением отвосприятия инструментального музыкального произведения;рисование образов программной музыки;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений.Музыка и живопись.
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Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительногоискусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие,колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка.Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К.Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с музыкальными произведениями программной музыки,выявление интонаций изобразительного характера;музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторовизученных произведений;разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности,сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиленияизобразительного эффекта;вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыкипрограммно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация,озвучивание картин художников.Музыка и театр.Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примеретворчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича идругих композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи,хореографии.Виды деятельности обучающихся:знакомство с образцами музыки, созданной отечественными изарубежными композиторами для драматического театра;разучивание, исполнение песни из театральной постановки,просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня;музыкальная викторина на материале изученных фрагментовмузыкальных спектаклей;вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театрас последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данномспектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественнымикомпозиторами для театра.Музыка кино и телевидения.Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая изакадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла,музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г.Гладкова, А. Шнитке и др.).Виды деятельности обучающихся:
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знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежныхкомпозиторов;просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта,создаваемого музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма;вариативно: создание любительского музыкального фильма;переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписимузыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?».Планируемые образовательные результатыЛичностныеВ результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты вчасти:1) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальныхсимволов республик Российской Федерации и других стран мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края,музыкальной культуры народов России;знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировуюмузыкальную культуру;интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны,своего края.2) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучшихпроизведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своейжизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения,отраженными в них;активное участие в музыкально-культурной жизни семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, втом числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей,концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в днипраздничных мероприятий.3) духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных идуховных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики;готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной иучебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей,конкурсов.4) эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, умение видетьпрекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться кприроде, людям, самому себе;осознание ценности творчества, таланта;осознание важности музыкального искусства как средства коммуникациии самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой;овладение музыкальным языком, навыками познания музыки какискусства интонируемого смысла;овладение основными способами исследовательской деятельности назвуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой,исторической, публицистической информации о различных явленияхмузыкального искусства, использование доступного объёма специальнойтерминологии.6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт иопыт восприятия произведений искусства;соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе впроцессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательскойдеятельности;
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умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональноесостояние других, использовать адекватные интонационные средства длявыражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения;сформированность навыков рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.7) трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности;трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей;интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры иискусства;уважение к труду и результатам трудовой деятельности.8) экологического воспитания:повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;нравственно-эстетическое отношение к природе,участие в экологических проектах через различные формы музыкальноготворчества9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни,включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской итворческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия слюдьми из другой культурной среды;стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, таки сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладенияразличными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартныезадачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективныетенденции и направления развития культуры и социума;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный иэмоциональный опыт, опыт и навыки управления своимипсихоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.МетапредметныеПознавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:
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устанавливать существенные признаки для классификации музыкальныхявлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельныхинтонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка;сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаковпроизведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства;обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилеймузыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия вкомплексе выразительных средств, используемых при создании музыкальногообраза конкретного произведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать существенные признаки конкретногомузыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатампроведенного слухового наблюдения-исследования.Базовые исследовательские действия:следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствиемежду реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия,исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, втом числе исполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц,сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурныхобъектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, слухового исследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальнымизаписями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации,музыкальных произведений;
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выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах,текстах, таблицах, схемах;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения исистематизации информации из одного или нескольких источников с учетомпоставленных целей;оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимостиот коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных учебных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в томчисле развитие специфического типа интеллектуальной деятельности –музыкального мышления.Коммуникативные универсальные учебные действия1) невербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремитьсяпонять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания,понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкальногопроизведения;передавать в собственном исполнении музыки художественноесодержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемомупроизведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденнойречи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневномобщении;эффективно использовать интонационно-выразительные возможности вситуации публичного выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика,жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватновключаться в соответствующий уровень общения.2) вербальное общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения;
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выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения смузыкальным искусством в устных и письменных текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы, поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.3) совместная деятельность (сотрудничество):развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества,соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;понимать ценность такого социально-психологического опыта,экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективныеформы взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к представлению отчета перед группой.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительскихнавыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательныхзадач частного характера;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимыекоррективы в ходе его реализации;выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных ижизненных ситуациях;
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;делать выбор и брать за него ответственность на себя.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ееизменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (не достижения) результатовдеятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, даватьоценку приобретенному опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательногоуправления своим психоэмоциональным состоянием, в том числестимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации),концентрации внимания.Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и другихлюдей, использовать возможности музыкального искусства для расширениясвоих компетенций в данной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций;понимать мотивы и намерения другого человека, анализируякоммуникативно-интонационную ситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций.Принятие себя и других:уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,эстетическим предпочтениям и вкусам;признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибкифокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатовдеятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
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Овладение системой регулятивных универсальных учебных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевногоравновесия).Предметные результатыПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности кмузыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальнымискусством во всех доступных формах, органичном включении музыки вактуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу помузыке:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как видаискусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества,могут рассуждать на эту тему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное исамобытное цивилизационное явление;знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,испытывают гордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственноймузыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальнойкультуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других,стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции,понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколенияммузыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления,формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитиеполитического, экономического, религиозного, иных аспектов развитияобщества.К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийсянаучится:отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края,народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональныхмузыкантов, творческих коллективов своего края;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.
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К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчествоРоссии» обучающийся научится:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскомумузыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республикПоволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций навыбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчестваи деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культурыстраны.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка»обучающийся научится:различать на слух произведения русских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строениямузыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинениярусских композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства»обучающийся научится:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных дляданного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты)вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров.К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийсянаучится:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной
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музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;различать на слух и исполнять произведения различных жанровфольклорной музыки;определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народовмира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и жанров).К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка»обучающийся научится:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть автора, произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному изхудожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строениямузыкального произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийсянаучится:различать и характеризовать жанры и произведения русской иевропейской духовной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основныежанры и направления» обучающийся научится:определять и характеризовать стили, направления и жанры современноймузыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембрымузыкальных инструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видахдеятельности.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видамиискусства» обучающийся научится:
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определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другимивидами искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видовискусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства наоснове восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунокпо мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов)или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств,объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкальногопроизведения.
2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд(технология)» (базовый уровень)

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрируетзнания по разным учебным предметам и является одним из базовых дляформирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления наоснове практико-ориентированного обучения и системно-деятельностногоподхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду,как созидательной деятельности человека по созданию материальных идуховных ценностей.Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомитобучающихся с различными технологиями, в том числе материальными,информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. Врамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходитприобретение базовых навыков работы с современным технологичнымоборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миромпрофессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовойдеятельности.Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрываетсодержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формированиепространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, втом числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства вобласти обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии,
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робототехника и системы автоматического управления; технологииэлектротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт,агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизируетсодержание, предметные, метапредметные и личностные результаты.Стратегическим документом, определяющими направлениемодернизации содержания и методов обучения, является ФГОС ООО.Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету«Труд (технология)» является формирование 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 потребности иуважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности;овладение знаниями, умениями и опытом деятельности впредметной области «Технология»;овладение трудовыми умениями и необходимымитехнологическими знаниями по преобразованию материи, энергии иинформации в соответствии с поставленными целями, исходя изэкономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а такжекритериев личной и общественной безопасности;формирование у обучающихся культуры проектной иисследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлениюновых технологических решений;формирование у обучающихся навыка использования в трудовойдеятельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивныхинструментов и технологий;развитие умений оценивать свои профессиональные интересы исклонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности,владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений.Технологическое образование обучающихся носит интегративныйхарактер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом,создает возможность применения научно-теоретических знаний впреобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся вреальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности,воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда,эстетической, правовой, экологической, технологической и других еепроявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости,
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развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые видытруда и сферы профессиональной деятельности.Основной методический принцип программы по учебному предмету«Труд (технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывносвязано с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразныхмоделей.Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульномупринципу.Модульная программа 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 по учебному предмету «Труд (технология)»включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые врамках, отведенных на учебный предмет часов.Инвариантные модули программыМодуль «Производство и технологии»Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению кдругим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле всистемном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках другихинвариантных и вариативных модулей.Особенностью современной техносферы является распространениетехнологического подхода на когнитивную область. Объектом технологийстановятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации взнание в условиях появления феномена «больших данных» является одной иззначимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курсатехнологии на уровне основного общего образования. Содержание модуляпостроено на основе последовательного знакомства обучающихся стехнологическими процессами, техническими системами, материалами,производством и профессиональной деятельностью.Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологийобработки материалов по единой схеме: историко-культурное значениематериала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство синструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правилабезопасного использования инструментов и приспособлений, экологические
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последствия использования материалов и применения технологий, а такжехарактеризуются профессии, непосредственно связанные с получением иобработкой данных материалов. Изучение материалов и технологийпредполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которогобудет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может бытьпредставлен как проектный цикл по освоению технологии обработкиматериалов.Модуль «Компьютерная графика. Черчение»В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамии областями применения графической информации, с различными типамиграфических изображений и их элементами, учатся применять чертёжныеинструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе ссоблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условнымиграфическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с ихпомощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторскойдокументации и графических моделей, овладевают навыками чтения,выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными иавтоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и техническихрисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания иосвоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены нарешение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может бытьпредставлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в другихмодулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметныерезультаты за год обучения.Модуль «Робототехника»В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том,что при его освоении формируются навыки работы с когнитивнойсоставляющей (действиями, операциями и этапами).Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования,создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике итехнических устройствах, электронике, программировании, фундаментальныезнания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительногообразования и самообразования.Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
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Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основногометодического принципа модульного курса технологии: освоение технологииидёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которогоявляется моделирование. При этом связь технологии с процессом познанияносит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделитьсоставляющие её элементы и открывает возможность использоватьтехнологический подход при построении моделей, необходимых для познанияобъекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений,необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов(предметов), освоения и создания технологий.В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)»могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросуучастников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными ирегиональными особенностями, углубленным изучением отдельных теминвариантных модулей.Вариативные модули программыМодуль «Автоматизированные системы»Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологическихпроцессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принциповуправления автоматизированными системами и их практической реализации напримере простых технических систем. В результате освоения модуляобучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект,имитирующий работу автоматизированной системы (например, системыуправления электродвигателем, освещением в помещении и прочее).Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Модули знакомят обучающихся с традиционными и современнымитехнологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природныеобъекты, имеющие свои биологические циклы.В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляетсяреализация межпредметных связей:с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютернаяграфика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;с химией при освоении разделов, связанных с технологиямихимической промышленности в инвариантных модулях;с биологией при изучении современных биотехнологий винвариантных модулях и при освоении вариативных модулей«Растениеводство» и «Животноводство»;



159

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;с информатикой и информационно-коммуникационнымитехнологиями при освоении в инвариантных и вариативных модуляхинформационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачиинформации, протекающих в технических системах, использованиипрограммных сервисов;с историей и искусством при освоении элементов промышленнойэстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство итехнологии»;с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле«Производство и технологии».Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд(технология) – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).Содержание учебного предметаИнвариантные модулиМодуль «производство и технологии»5 классТехнологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека.Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий).Материальные технологии. Технологический процесс. Производство итехника. Роль техники в производственной деятельности человека.Классификация техники.Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектнойдеятельности. Проектная документация.Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальнаязначимость профессий.6 классМодели и моделирование.Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.Технологические задачи и способы их решения.Техническое моделирование и конструирование. Конструкторскаядокументация.Перспективы развития техники и технологий.
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Мир профессий. Инженерные профессии.7 классСоздание технологий как основная задача современной науки.Промышленная эстетика. Дизайн.Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы россии.Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработкиинформации.Управление технологическими процессами. Управление производством.Современные и перспективные технологии.Понятие высокотехнологичных отраслей. «высокие технологии»двойного назначения.Разработка и внедрение технологий многократного использованияматериалов, технологий безотходного производства.Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованностьна рынке труда.8 классОбщие принципы управления. Управление и организация. Управлениесовременным производством.Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы напредприятиях. Управление инновациями.Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выборпрофессии в зависимости от интересов и способностей человека.Профессиональное самоопределение.9 классПредпринимательство и предприниматель. Сущность культурыпредпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовыесоставляющие внутренней среды.Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта:анализ выбранного направления экономической деятельности, созданиелоготипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективностьпредпринимательской деятельности.Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новыерынки для продуктов.Мир профессий. Выбор профессии.Модуль «компьютерная графика. Черчение»5 класс
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Графическая информация как средство передачи информации оматериальном мире (вещах). Виды и области применения графическойинформации (графических изображений).Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы,эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур,буквы и цифры, условные знаки).Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды,нанесение размеров).Чтение чертежа.Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке труда.6 классСоздание проектной документации.Основы выполнения чертежей с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений.Стандарты оформления.Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическомредакторе.Инструменты для создания и редактирования текста в графическомредакторе.Создание печатной продукции в графическом редакторе.Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке труда.7 классПонятие о конструкторской документации. Формы деталей и ихконструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнениячертежа. Единая система конструкторской документации (ескд).Государственный стандарт (гост).Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочногочертежа. Правила чтения сборочных чертежей.Понятие графической модели.Применение компьютеров для разработки графической документации.Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системеавтоматизированного проектирования.Математические, физические и информационные модели.
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Графические модели. Виды графических моделей.Количественная и качественная оценка модели.Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованностьна рынке труда.8 классПрименение программного обеспечения для создания проектнойдокументации: моделей объектов и их чертежей.Создание документов, виды документов. Основная надпись.Геометрические примитивы.Создание, редактирование и трансформация графических объектов.Сложные 3d-модели и сборочные чертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.План создания 3d-модели.Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактированияоперации формообразования и эскиза.Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, ихвостребованность на рынке труда.9 классСистема автоматизации проектно-конструкторских работ – сапр. Чертежис использованием в системе автоматизированного проектирования (сапр) дляподготовки проекта изделия.Оформление конструкторской документации, в том числе, сиспользованием систем автоматизированного проектирования (сапр).Объём документации: пояснительная записка, спецификация.Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида,чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением,проектированием с использованием сапр, их востребованность на рынке труда.Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями,черчением, проектированием с использованием сапр, их востребованность нарынке труда.Модуль «3d-моделирование, прототипирование, макетирование»7 классВиды и свойства, назначение моделей. Адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирования.Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты длябумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета.Разработка графической документации.
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Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ.Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовымицифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток.Программа для редактирования готовых моделей и последующей ихраспечатки. Инструменты для редактирования моделей.Мир профессий. Профессии, связанные с 3d-печатью.8 класс3d-моделирование как технология создания визуальных моделей.Графические примитивы в 3d-моделировании. Куб и кубоид. Шар имногогранник. Цилиндр, призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрическихтел. Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.Инструменты для создания цифровой объёмной модели.Мир профессий. Профессии, связанные с 3d-печатью.9 классМоделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.Понятие «аддитивные технологии».Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3d-принтеры.Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной 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.Мир профессий. Профессии, связанные с 3d-печатью.Модуль «технологии обработки материалов и пищевых продуктов»5 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Проектирование, моделирование, конструирование – основныесоставляющие технологии. Основные элементы структуры технологии:действия, операции, этапы. Технологическая карта.Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современныетехнологии.Использование древесины человеком (история и современность).Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине
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хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины.Организация рабочего места при работе с древесиной.Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка,декорирование древесины.Народные промыслы по обработке древесины.Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойдревесины.Индивидуальный творческий (учебный) проект «изделие из древесины».Технологии обработки пищевых продуктов.Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценностьразных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологииобработки овощей, круп.Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определениекачества продуктов, правила хранения продуктов.Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда,инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов,приготовления блюд.Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания.Утилизация бытовых и пищевых отходов.Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойпищевых продуктов.Групповой проект по теме «питание и здоровье человека».Технологии обработки текстильных материалов.Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань),производство и использование человеком. История, культура.Современные технологии производства тканей с разными свойствами.Технологии получения текстильных материалов из натуральных волоконрастительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойстватканей.Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качестваготового изделия.Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины,регуляторы.Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).
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Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством.Индивидуальный творческий (учебный) проект «изделие из текстильныхматериалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок длясменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё).Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия,отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.6 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Получение и использование металлов человеком. Рациональноеиспользование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видахметаллов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока.Народные промыслы по обработке металла.Способы обработки тонколистового металла.Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резаниятонколистового металла.Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистовогометалла.Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкойметаллов.Индивидуальный творческий (учебный) проект «изделие из металла».Выполнение проектного изделия по технологической карте.Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.Технологии обработки пищевых продуктов.Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока имолочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочныхпродуктов.Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто длявареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто).Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством.Групповой проект по теме «технологии обработки пищевых продуктов».Технологии обработки текстильных материалов.Современные текстильные материалы, получение и свойства.Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия.Одежда, виды одежды. Мода и стиль.
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Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.Индивидуальный творческий (учебный) проект «изделие из текстильныхматериалов».Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка дляинструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектногоизделия, отделке изделия.Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.7 классТехнологии обработки конструкционных материалов.Обработка древесины. Технологии механической обработкиконструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины.Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционнаясталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба ирезьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталейклеем. Отделка деталей.Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение ииспользование.Индивидуальный творческий (учебный) проект «изделие изконструкционных и поделочных материалов».Технологии обработки пищевых продуктов.Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы иморепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба.Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарнаяразделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качествурыбных блюд. Рыбные консервы.Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценностьмяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина),обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработкимяса. Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.Групповой проект по теме «технологии обработки пищевых продуктов».Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием.Технологии обработки текстильных материалов.Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда.Чертёж выкроек швейного изделия.Моделирование поясной и плечевой одежды.
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Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия,отделке изделия (по выбору обучающихся).Оценка качества изготовления швейного изделия.Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.Модуль «робототехника»5 классАвтоматизация и роботизация. Принципы работы робота.Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции иназначение.Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.Робототехнический конструктор и комплектующие.Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.Базовые принципы программирования.Визуальный язык для программирования простых робототехническихсистем.Мир профессий. Профессии в области робототехники.6 классМобильная робототехника. Организация перемещенияробототехнических устройств.Транспортные роботы. Назначение, особенности.Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.Сборка мобильного робота.Принципы программирования мобильных роботов.Изучение интерфейса визуального языка программирования, основныеинструменты и команды программирования роботов.Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике.7 классПромышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение,использование.Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение.Программирование контроллера, в среде конкретного языкапрограммирования, основные инструменты и команды программированияроботов.Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами ироботизированными системами.Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствованиеконструкции робота.
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Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике.8 классИстория развития беспилотного авиастроения, применение беспилотныхлетательных аппаратов.Классификация беспилотных летательных аппаратов.Конструкция беспилотных летательных аппаратов.Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта.Органы управления. Управление беспилотными летательнымиаппаратами.Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета.Мир профессий. Профессии в области робототехники.Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).9 классРобототехнические и автоматизированные 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 ироботизированных систем.Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы,беспилотные летательные аппараты).Управление роботами с использованием телеметрических систем.Мир профессий. Профессии в области робототехники.Индивидуальный проект по робототехнике.Вариативные модулиМодуль «автоматизированные системы»8–9 классыВведение в автоматизированные системы.Определение автоматизации, общие принципы управлениятехнологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые напромышленных предприятиях региона.Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибкарегулирования, корректирующие устройства.Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.
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Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических цепей, соединение проводников. Основные электрическиеустройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления исигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода икабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированнойсистемы.Управление техническими системами.Технические средства и системы управления. Программируемоелогическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический языкпрограммирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов ипрограмм для управления технологическим процессом. Создание алгоритмапуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.Модуль «животноводство»7–8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,уход. Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этическиепроблемы.Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклиматживотноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных.Использование и хранение животноводческой продукции.Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическаядойка, уборка помещения и другое.Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации вживотноводстве.Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и другие профессии. Использование информационныхцифровых технологий в профессиональной деятельности.
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Модуль «растениеводство»7–8 классыЭлементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации.Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущихрастений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правилбезопасности.Сохранение природной среды.Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность,природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей.Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащениесельскохозяйственной техники.Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:Анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;Автоматизация тепличного хозяйства;Применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;Внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;Определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;Использование беспилотных летательных аппаратов и другое.Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательныеаспекты.Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другиепрофессии. Особенности профессиональной деятельности в сельскомхозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональнойдеятельности.Планируемые образовательные результатыЛичностные результаты
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В результате изучения программы по учебному предмету «труд(технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы 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 учёных;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых иэтических проблем, связанных с современными технологиями, в особенноститехнологиями четвёртой промышленной революции;осознание важности морально-этических принципов в деятельности,связанной с реализацией технологий;освоение социальных норм и правил поведения, роли и формысоциальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств предметов труда;умение создавать эстетически значимые изделия из различныхматериалов;понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве;осознание роли художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе;4) ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий;развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации напрактике достижений науки;5) формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами;умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защитуличности от этих угроз;6) трудового воспитания:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и другихлюдей);
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ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностноесамовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российскомобществе;готовность к активному участию в решении возникающих практическихтрудовых дел, задач технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность;умение ориентироваться в мире современных профессий;умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития сучётом личных и общественных интересов, потребностей;ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности;7) экологического воспитания:воспитание бережного отношения к окружающей среде, пониманиенеобходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;осознание пределов преобразовательной деятельности человека.Метапредметные результатыВ результате изучения программы по учебному предмету «труд(технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося будутсформированы познавательные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки природных ирукотворных объектов;устанавливать существенный признак классификации, основание дляобобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;выявлять причинно-следственные связи при изучении природныхявлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи,используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые проектные действия:выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности;осуществлять планирование проектной деятельности;
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разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его вформе «продукта»;осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности,взаимооценку.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формировать запросы к информационной системе с целью получениянеобходимой информации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученнойинформации;опытным путём изучать свойства различных материалов;овладевать навыками измерения величин с помощью измерительныхинструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлятьарифметические действия с приближёнными величинами;строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач;уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётомсинергетических эффектов.Работа с информацией:выбирать форму представления информации в зависимости отпоставленной задачи;понимать различие между данными, информацией и знаниями;владеть начальными навыками работы с «большими данными»;владеть технологией трансформации данных в информацию, информациив знания.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:уметь самостоятельно определять цели и планировать пути ихдостижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач;уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;делать выбор и брать ответственность за решение.
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Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатовпреобразовательной деятельности;вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи илипо осуществлению проекта;оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимостикорректировать цель и процесс её достижения.Умение принятия себя и других:признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализациипроекта, такое же право другого на подобные ошибки.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществленияучебного проекта;в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;В ходе совместного решения задачи с использованием облачныхсервисов;в ходе общения с представителями других культур, в частности всоциальных сетях.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной работы приреализации учебного проекта;понимать необходимость выработки знаково-символических средств какнеобходимого условия успешной проектной деятельности;уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника –участника совместной деятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этомзаконы логики;уметь распознавать некорректную аргументацию.Предметные результатыдля всех модулей обязательные предметные результаты:организовывать рабочее место в соответствии с изучаемойтехнологией;соблюдать правила безопасного использования ручных иэлектрифицированных инструментов и оборудования;грамотно и осознанно выполнять технологические операции всоответствии с изучаемой технологией.
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Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство итехнологии»К концу обучения в 5 классе научатся:называть и характеризовать технологии;называть и характеризовать потребности человека;классифицировать технику, описывать назначение техники;объяснять понятия «техника», «машина», «механизм»,характеризовать простые механизмы и узнавать их в конструкциях иразнообразных моделях окружающего предметного мира;использовать метод учебного проектирования, выполнять учебныепроекты; называть и характеризовать профессии, связанные с миром техникии технологий.К концу обучения в 6 классе научатся:называть и характеризовать машины и механизмы;характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства;характеризовать профессии, связанные с инженерной иизобретательской деятельностью.К концу обучения в 7 классе научатся:приводить примеры развития технологий;называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;оценивать области применения технологий, понимать ихвозможности и ограничения;оценивать условия и риски применимости технологий с позицийэкологических последствий;выявлять экологические проблемы;характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна.К концу обучения в 8 классе научатся:характеризовать общие принципы управления;анализировать возможности и сферу применения современныхтехнологий;характеризовать направления развития и особенностиперспективных технологий;предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;определять проблему, анализировать потребности в продукте;
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овладевать методами учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования,конструирования и эстетического оформления изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе научатся:характеризовать культуру предпринимательства, видыпредпринимательской деятельности;создавать модели экономической деятельности;разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности;планировать своё профессиональное образование ипрофессиональную карьеру.Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютернаяграфика. Черчение»К концу обучения в 5 классе научатся:называть виды и области применения графической информации;называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма,графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта,пиктограмма и другие);называть основные элементы графических изображений (точка,линия, контур, буквы и цифры, условные знаки);называть и применять чертёжные инструменты;читать и выполнять чертежи на листе а4 (рамка, основная надпись,масштаб, виды, нанесение размеров);характеризовать мир профессий, связанных с черчением,компьютерной графикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 6 классе научатся:знать и выполнять основные правила выполнения чертежей сиспользованием чертёжных инструментов;знать и использовать для выполнения чертежей инструментыграфического редактора;понимать смысл условных графических обозначений, создавать с ихпомощью графические тексты;создавать тексты, рисунки в графическом редакторе;характеризовать мир профессий, связанных с черчением,компьютерной графикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 7 классе научатся:
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называть виды конструкторской документации;называть и характеризовать виды графических моделей;выполнять и оформлять сборочный чертёж;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков деталей;владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей,эскизов и технических рисунков;уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты почертежам; характеризовать мир профессий, связанных с черчением,компьютерной графикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе научатся:использовать программное обеспечение для создания проектнойдокументации;создавать различные виды документов;владеть способами создания, редактирования и трансформацииграфических объектов;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и (или) с использованием программногообеспечения;создавать и редактировать сложные 3d-модели и сборочныечертежи; характеризовать мир профессий, связанных с черчением,компьютерной графикой их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе научатся:выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированногопроектирования (сапр);создавать 3d-модели в системе автоматизированногопроектирования (сапр);оформлять конструкторскую документацию, в том числе сиспользованием систем автоматизированного проектирования (сапр);характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «3d-моделирование, прототипирование, макетирование»К концу обучения в 7 классе научатся:называть виды, свойства и назначение моделей;
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называть виды макетов и их назначение;создавать макеты различных видов, в том числе с использованиемпрограммного обеспечения;выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;выполнять сборку деталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями макетирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе научатся:разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3d-моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации взависимости от результатов испытания;создавать 3d-модели, используя программное обеспечение;устанавливать адекватность модели объекту и целяммоделирования;проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;изготавливать прототипы с использованием технологическогооборудования (3d-принтер, лазерный гравёр и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями 3d-моделирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе научатся:использовать редактор компьютерного трёхмерногопроектирования для создания моделей сложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологическогооборудования (3d-принтер, лазерный гравёр и другие);называть и выполнять этапы аддитивного производства;модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;называть области применения 3d-моделирования;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями 3d-моделирования, их востребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов»К концу обучения в 5 классе научатся:самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии сэтапами проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта,выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа
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информационных источников различных видов и реализовывать её в проектнойдеятельности;создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы; использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-познавательных задач;называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение иприменение;называть народные промыслы по обработке древесины;характеризовать свойства конструкционных материалов;выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств,технологий обработки, инструментов и приспособлений;называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание,строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств,применять в работе столярные инструменты и приспособления;исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесиныразных пород деревьев;знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющиемаксимально сохранять их пищевую ценность;называть и выполнять технологии первичной обработки овощей,круп; называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц,овощей, круп;называть виды планировки кухни; способы рациональногоразмещения мебели;называть и характеризовать текстильные материалы,классифицировать их, описывать основные этапы производства;анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполненияшвейных работ;использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасныхправил её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки(машинные строчки);выполнять последовательность изготовления швейных изделий,осуществлять контроль качества;
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характеризовать группы профессий, описывать тенденции ихразвития, объяснять социальное значение групп профессий.К концу обучения в 6 классе научатся:характеризовать свойства конструкционных материалов;называть народные промыслы по обработке металла;называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и ихсплавов; классифицировать и характеризовать инструменты, приспособленияи технологическое оборудование;использовать инструменты, приспособления и технологическоеоборудование при обработке тонколистового металла, проволоки;выполнять технологические операции с использованием ручныхинструментов, приспособлений, технологического оборудования;обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;определять качество молочных продуктов, называть правилахранения продуктов;называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока имолочных продуктов;называть виды теста, технологии приготовления разных видовтеста; называть национальные блюда из разных видов теста;называть виды одежды, характеризовать стили одежды;характеризовать современные текстильные материалы, ихполучение и свойства;выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия;соблюдать последовательность технологических операций пораскрою, пошиву и отделке изделия;выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологииизготовления проектных изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 7 классе научатся:исследовать и анализировать свойства конструкционныхматериалов;
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выбирать инструменты и оборудование, необходимые дляизготовления выбранного изделия по данной технологии;применять технологии механической обработки конструкционныхматериалов;осуществлять доступными средствами контроль качестваизготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты;выполнять художественное оформление изделий;называть пластмассы и другие современные материалы,анализировать их свойства, возможность применения в быту и на производстве;осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясьна общую технологическую схему;оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе сэкономических и экологических позиций;знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктовпродуктов; определять качество рыбы;знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы,определять качество;называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мясаптицы; называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;характеризовать конструкционные особенности костюма;выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия;соблюдать последовательность технологических операций пораскрою, пошиву и отделке изделия;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля«Робототехника»к концу обучения в 5 классе научатся:классифицировать и характеризовать роботов по видам иназначению;знать основные законы робототехники;называть и характеризовать назначение деталейробототехнического конструктора;характеризовать составные части роботов, датчики в современныхробототехнических системах;



182

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;применять навыки моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,направленной на создание робототехнического продукта;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.К концу обучения в 6 классе научатся:называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствоватьконструкцию;программировать мобильного робота;управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемыхсредах; называть и характеризовать датчики, использованные припроектировании мобильного робота;уметь осуществлять робототехнические проекты;презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.К концу обучения в 7 классе научатся:называть виды промышленных роботов, описывать их назначение ифункции;

функции;
характеризовать беспилотные автоматизированные системы;называть виды бытовых роботов, описывать их назначение и
использовать датчики и программировать действие учебного роботав зависимости от задач проекта;осуществлять робототехнические проекты, совершенствоватьконструкцию, испытывать и презентовать результат проекта;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.К концу обучения в 8 классе научатся:приводить примеры из истории развития беспилотногоавиастроения, применения беспилотных летательных аппаратов;характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов;описывать сферы их применения;выполнять сборку беспилотного летательного аппарата;выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов;
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соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотныхлетательных аппаратов;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе научатся:характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;характеризовать современные технологии в управленииавтоматизированными и роботизированными системами (искусственныйинтеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), называтьобласти их применения;характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферыприменения системы интернет вещей в промышленности и быту;анализировать перспективы развития беспилотной робототехники;конструировать и моделировать автоматизированные иробототехнические системы с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью;составлять алгоритмы и программы по управлениюробототехническими системами;использовать языки программирования для управления роботами;осуществлять управление групповым взаимодействием роботов;соблюдать правила безопасного пилотирования;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля«Автоматизированные системы»К концу обучения в 8–9 классах научатся:называть признаки автоматизированных систем, их виды;называть принципы управления технологическими процессами;характеризовать управляющие и управляемые системы, функцииобратной связи;осуществлять управление учебными техническими системами;конструировать автоматизированные системы;называть основные электрические устройства и их функции длясоздания автоматизированных систем;объяснять принцип сборки электрических схем;выполнять сборку электрических схем с использованиемэлектрических устройств и систем;
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определять результат работы электрической схемы прииспользовании различных элементов;осуществлять программирование автоматизированных систем наоснове использования программированных логических реле;разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленныхна эффективное управление технологическими процессами на производстве и вбыту; характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированнымисистемами, их востребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля«Животноводство»К концу обучения в 7–8 классах научатся:характеризовать основные направления животноводства;характеризовать особенности основных видовсельскохозяйственных животных своего региона;описывать полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;называть виды сельскохозяйственных животных, характерных дляданного региона;оценивать условия содержания животных в различных условиях;владеть навыками оказания первой помощи заболевшим илипораненным животным;характеризовать способы переработки и хранения продукцииживотноводства;характеризовать пути цифровизации животноводческогопроизводства;объяснять особенности сельскохозяйственного производства своегорегиона; характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, ихвостребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля«Растениеводство»К концу обучения в 7–8 классах научатся:характеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл получения наиболеераспространённой растениеводческой продукции своего региона;характеризовать виды и свойства почв данного региона;
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почвы; называть ручные и механизированные инструменты обработки
классифицировать культурные растения по различным основаниям;называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;называть опасные для человека дикорастущие растения;называть полезные для человека грибы;называть опасные для человека грибы;владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдикорастущих растений и их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных длячеловека грибов;характеризовать основные направления цифровизации ироботизации в растениеводстве;получать опыт использования цифровых устройств и программныхсервисов в технологии растениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованность на региональном рынке труда.
2.1.5. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Изобразительное искусство» (базовый уровень)

Программа основного общего образования по изобразительномуискусству составлена на основе требований к результатам освоения программыосновного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такжеориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральнойрабочей программе воспитания.Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения иориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает всебя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения взрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы поизобразительному искусству являются формирование активного отношения ктрадициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимойценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и
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бережного отношения к истории культуры России, выраженной в еёархитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.Программа по изобразительному искусству направлена на развитиеличности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,творческого развития и формирования готовности к саморазвитию инепрерывному образованию.Программа по изобразительному искусству ориентирована напсиховозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет.Целью изучения изобразительного искусства является освоениеразных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладногоискусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).Задачами изобразительного искусства являются:освоение художественной культуры как формы выражения впространственных формах духовных ценностей, формирование представленийо месте и значении художественной деятельности в жизни общества;формирование у обучающихся представлений об отечественной имировой художественной культуре во всём многообразии её видов;формирование у обучающихся навыков эстетического видения ипреобразования мира;приобретение опыта создания творческой работы посредствомразличных художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественноготворчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы всинтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);формирование пространственного мышления и аналитическихвизуальных способностей;овладение представлениями о средствах выразительностиизобразительного искусства как способах воплощения в видимыхпространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позицийчеловека; развитие наблюдательности, ассоциативного мышления итворческого воображения;воспитание уважения и любви к культурному наследию Россиичерез освоение отечественной художественной культуры;
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развитие потребности в общении с произведениямиизобразительного искусства, формирование активного отношения к традициямхудожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимойценности.Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительногоискусства, – 102 часа: 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 в неделю).Содержание программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантныхи 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализованодополнительно к инвариантным в одном или нескольких классах или вовнеурочной деятельности.Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный)Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладаетсодержательной целостностью и организован по восходящему принципу вотношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения уменийобучающихся. Последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями обучающихся, принципомсистемности обучения и опытом педагогической работы.Содержание обучения5 класс:Модуль№ 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладноеискусство и предметная среда жизни людей.Древние корни народного искусства.Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями иэпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметовбыта, их значение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык народного прикладного искусства.
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Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы,росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения впроцессе практической творческой работы.Убранство русской избы.Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального исимволического – в её постройке и украшении.Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русскихизб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянскогодома. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.Декоративные элементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудростьсоотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни длякаждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудростиих выразительной формы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюм.Образный строй народного праздничного костюма – женского имужского.Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма дляразличных регионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах.Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народнойвышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников ворнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильныхпромыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражениев форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национальногосвоеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видовнародного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.
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Народные художественные промыслы.Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство иремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождениехудожественных промыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа,шерсть и лён).Традиционные древние образы в современных игрушках народныхпромыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементыросписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местныепромыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломскогопромысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента.Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла.Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий«золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории.Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь –традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы,основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по историипромысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы икобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка,тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей.Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов.Эффект освещённости и объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионахстраны. Разнообразие назначения предметов и художественно-техническихприёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра –роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождениеискусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы.Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традицийотечественной культуры.
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Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные идуховные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества,традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладногоискусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.Выражение образа человека, его положения в обществе и характерадеятельности в его костюме и его украшениях. Украшение жизненногопространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разныхэпох. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен,роспись по ткани, моделирование одежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующийили декоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики. Декоративныеукрашения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений впроявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок инамерений.Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный иповседневный. Праздничное оформление школы.6 класс:Модуль№ 2 «Живопись, графика, скульптура».Общие сведения о видах искусства.Пространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные видыпространственных искусств, их место и назначение в жизни людей.
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Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель:зрительские умения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.Живописные, графические и скульптурные художественные материалы,их особые свойства.Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческийрисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тёмное – светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности,физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета,дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодныйи тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурныепамятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение вскульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Видырельефа.Жанры изобразительного искусства.Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент длясравнения и анализа произведений изобразительного искусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного искусства.Натюрморт.Изображение предметного мира в изобразительном искусстве ипоявление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображенияпредметов на плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точказрения и точка схода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
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Рисунок сложной формы предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет»,«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».Особенности освещения «по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или попредставлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков.Особенности графических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейскихи отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.Портрет.Портрет как образ определённого реального человека. Изображениепортрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретномизображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве.Великие портретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественноми европейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношениелицевой и черепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразиеграфических средств в изображении образа человека. Графический портретныйрисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа.Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образаэпохи в скульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в создании скульптурногопортрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописномпортретном образе в произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.Пейзаж.
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Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего идальнего планов при изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж вистории русской живописи и его значение в отечественной культуре. Историястановления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописиXIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова иего учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана иеё значение для русской культуры. Значение художественного образаотечественного пейзажа в развитии чувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажасвоей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средствавыразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающейприроды.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие впонимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной истории икультурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и историческогообраза в жизни современного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива иритмическая организация плоскости изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусстве.Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусстваразных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей впонимании истории человечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника.Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных иценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.
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Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность ворганизации художественных выразительных средств и взаимосвязи всехкомпонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусстве.Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительныхсобытий в жизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости отсюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальнаякартина и другие.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место вразвитии отечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины втворчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работыхудожника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работанад этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа надхолстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой насобранный материал по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусстве.Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетовСвященной истории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы вотечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И.Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христоси грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Языкизображения в иконе – его религиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва,Феофана Грека, Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира визобразительном искусстве.7 класс:Модуль№ 3 «Архитектура и дизайн».
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Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки –конструктивные искусства.Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-пространственной среды и выражение вней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.Материальная культура человечества как уникальная информация ожизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачисохранения культурного наследия и природного ландшафта.Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественногоразвития. Единство функционального и художественного – целесообразности икрасоты.Графический дизайн.Композиция как основа реализации замысла в любой творческойдеятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква,текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение на основесочетания геометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённостьэлементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия иасимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент,замкнутость или открытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативнымритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовойакцент, ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквыкак изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостнойкомпозиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква –изобразительный элемент композиции».
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Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графическийсимвол. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне присоединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный языкплаката. 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 коллажаили на основе компьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композиций.Композиция плоскостная и пространственная. Композиционнаяорганизация пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа»пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способыего обозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственныхкомпозиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурноммакете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявлениепростых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной формеконструктивной сущности сооружения и логики конструктивного соотношенияего частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий визменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитектура,металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функциявещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализформы через выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полноевыявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов наизменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
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Творческое проектирование предметов быта с определением их функцийи материала изготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующеезначение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формыобъектов архитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование сиспользованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей какотражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей иразвития производственных возможностей. Художественно-аналитическийобзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной,художественной и материальной культуры разных народов и эпох.Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» ввиде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников пофотографиям и другим видам изображения.Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня изавтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еётехнологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект«перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровняматериально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблемаурбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современногогорода.Пространство городской среды. Исторические формы планировкигородской среды и их связь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка иреальность.Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнениепрактических работ по теме «Образ современного города и архитектурногостиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость историческихкварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.
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Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской средыи индивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройствопешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» ипрочие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения идругое.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайнаобъектов городской среды» в виде создания коллажнографической композицииили дизайн-проекта оформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построениеего интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства.Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи вобразно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажнойкомпозиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город вединстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафтарусской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия.Традиции графического языка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебногоучастка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственнойорганизации среды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектирование.Организация пространства жилой среды как отражение социальногозаказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада.Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура какпараметры создания собственного костюма или комплекта одежды.
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Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи иформы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни,как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжнаясубкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальныйстиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной,вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социальногоповедения, рекламой, общественной деятельностью.Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей истроительства нового мира.Вариативный модуль. Модуль № 4 «Изображение в синтетических,экранных видах искусства и художественная фотография»Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой,движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театра.Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусстватеатра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников иих визуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника всовременном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решенииобраза спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественногоискусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.
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Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра иактёра в процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная иавторская интерпретация реальности.Художественная фотография.Рождение фотографии как технологическая революция запечатленияреальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа докомпьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровойфотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в современнойотечественной культуре.Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы ифактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчествепрофессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающейжизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образномвосприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная идокументальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь снаправлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению сживописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретныхфотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок –свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов.Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значениеи влияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачипреобразования фотографий и границы достоверности.
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Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различныхкомпьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира, как образвремени и влияние фотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство кино.Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино исостав творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор вработе над фильмом. Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров – основа языкакиноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданиюфильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка,чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческаяконкретность и художественный образ – видеоряд художественного игровогофильма.Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разныезадачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные,кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия.Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудованиеи его возможности для создания анимации. Коллективный характердеятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии:пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности.Изобразительное искусство на телевидении.Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженерВладимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и егозначение.
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Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму,гриму, сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждогочеловека.Планируемые образовательные результатыЛичностныеЛичностные результаты освоения рабочей программы основного общегообразования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности.В центре программы по изобразительному искусству в соответствии сФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся,приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностныхрезультатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основроссийской идентичности, ценностные установки и социально значимыекачества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношениеобучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность ксаморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.1) патриотическое воспитаниеосуществляется через освоение обучающимися содержания традиций,истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в еёархитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитаниепатриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественнойдуховной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённыхразличным подходам к изображению человека, великим победам,торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красотеотечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изученииистории народного искусства, его житейской мудрости и значениясимволических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессесобственной художественно-практической деятельности обучающегося,который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческомусозиданию художественного образа.2) гражданское воспитание.
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программа по изобразительному искусству направлена на активноеприобщение обучающихся к традиционным российским духовно-нравственнымценностям. При этом реализуются задачи социализации и гражданскоговоспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизниобщества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающийкоммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходитизучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляютсяинтернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствуетпониманию особенностей жизни разных народов и красоты различныхнациональных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, атакже участие в общих художественных проектах создают условия дляразнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого,становлению чувства личной ответственности.3) духовно-нравственное воспитание.в искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующаяв себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт,раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные заданиянаправлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциаласпособствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личностии члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность на занятиях по изобразительному искусству способствуетосвоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни,человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важномуусловию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.4) эстетическое воспитание.эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – этовоспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектраэстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое,высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и всоздании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов,веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание являетсяважнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношенийобучающихся. Способствует формированию ценностных ориентацийобучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к ихпониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципучеловеческого общежития, к самому себе как самореализующейся иответственной личности, способной к позитивному действию в условиях
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соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностногоотношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.5) ценности познавательной деятельности.в процессе художественной деятельности на занятиях изобразительнымискусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно,то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающиймир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыкиисследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов науроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.6) экологическое воспитание.повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношенияк природе воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюденияприроды, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.7) трудовое воспитание.художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в процессе личной художественно-творческой работы сосвоением художественных материалов и специфики каждого из них. Этатрудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыкипрактической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками,формирование умений преобразования реального жизненного пространства иего оформления, удовлетворение от создания реального практическогопродукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования копределённым заданиям программы.8) воспитывающая предметно-эстетическая среда.в процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеетзначение организация пространственной среды общеобразовательнойорганизации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (ане только потребителями) её создания и оформления пространства всоответствии с задачами общеобразовательной организации, среды,календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся,как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательнойорганизации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на
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формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизниобучающихся.МетапредметныеОвладение универсальными познавательными действиямиУ обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть универсальныхпознавательных учебных действий:сравнивать предметные и пространственные объекты по заданнымоснованиям;характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной конструкции;анализировать структуру предмета, конструкции, пространства,зрительного образа;структурировать предметно-пространственные явления;сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целогои предметов между собой;абстрагировать образ реальности в построении плоской илипространственной композиции.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия как часть универсальных познавательных учебныхдействий: выявлять и характеризовать существенные признаки явленийхудожественной культуры;сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позицийэстетических категорий явления искусства и действительности;классифицировать произведения искусства по видам и,соответственно, по назначению в жизни людей;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания; вести исследовательскую работу по сбору информационногоматериала по установленной или выбранной теме;самостоятельно формулировать выводы и обобщения порезультатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать своипозиции.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
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использовать различные методы, в том числе электронныетехнологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задачи заданных критериев;использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями иучебниками;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать исистематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, втекстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбраннуютему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте,таблицах, схемах, электронных презентациях.Овладение универсальными коммуникативными действиямиУ обучающегося будут сформированы следующие умения общения какчасть коммуникативных универсальных учебных действий:понимать искусство в качестве особого языка общения –межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии иопираясь на восприятие окружающих;вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительноеотношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениямиучастников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая своипозиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общеерешение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;публично представлять и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе,принимать цель совместной деятельности и строить действия по еёдостижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли вдостижении общего результата.Овладение универсальными регулятивными действиямиУ обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результатвыполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели
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совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебнойдеятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлятьалгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь киспользуемым материалам.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий:соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основесоответствующих целям критериев.У обучающегося будут сформированы следующие уменияэмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебныхдействий: развивать способность управлять собственными эмоциями,стремиться к пониманию эмоций других;уметь рефлексировать эмоции как основание для художественноговосприятия искусства и собственной художественной деятельности;развивать свои эмпатические способности, способностьсопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;признавать своё и чужое право на ошибку;работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать вучебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, спедагогами и межвозрастном взаимодействии.ПредметныеК концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству:Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:народного, классического, современного, искусства, промыслов;понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовымипотребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилойсреде;
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иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) омифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилойсреды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментахсимволического описания мира;характеризовать коммуникативные, познавательные и культовыефункции декоративно-прикладного искусства;уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа ворганизации межличностных отношений, в обозначении социальной роличеловека, в оформлении предметно-пространственной среды;распознавать произведения декоративно-прикладного искусства поматериалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другиематериалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись,вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники;знать специфику образного языка декоративного искусства – егознаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;различать разные виды орнамента по сюжетной основе:геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;владеть практическими навыками самостоятельного творческогосоздания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии впостроении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческихдекоративных работах;владеть практическими навыками стилизованного –орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованногообобщённого изображения представителей животного мира, сказочных имифологических персонажей с опорой на традиционные образы мировогоискусства; знать особенности народного крестьянского искусства какцелостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека ктруду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;уметь объяснять символическое значение традиционных знаковнародного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица,мать-земля);знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционногокрестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснятьфункциональное, декоративное и символическое единство его деталей,
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объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни ипамятник архитектуры;иметь практический опыт изображения характерных традиционныхпредметов крестьянского быта;освоить конструкцию народного праздничного костюма, егообразный строй и символическое значение его декора, знать о разнообразииформ и украшений народного праздничного костюма различных регионовстраны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;осознавать произведения народного искусства как бесценноекультурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинныедуховные ценности;знать и уметь изображать или конструировать устройствотрадиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки,объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь сприродой, трудом и бытом;иметь представление и распознавать примеры декоративногооформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох инародов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим,Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретнойкультуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;объяснять значение народных промыслов и традицийхудожественного ремесла в современной жизни;рассказывать о происхождении народных художественныхпромыслов, о соотношении ремесла и искусства;называть характерные черты орнаментов и изделий рядаотечественных народных художественных промыслов;характеризовать древние образы народного искусства впроизведениях современных народных промыслов;уметь перечислять материалы, используемые в народныххудожественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло;различать изделия народных художественных промыслов поматериалу изготовления и технике декора;объяснять связь между материалом, формой и техникой декора впроизведениях народных промыслов;иметь представление о приёмах и последовательности работы присоздании изделий некоторых художественных промыслов;
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уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты,детали или общий вид изделий ряда отечественных художественныхпромыслов;характеризовать роль символического знака в современной жизни(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыттворческого создания эмблемы или логотипа;понимать и объяснять значение государственной символики, иметьпредставление о значении и содержании геральдики;уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладнойхудожественной деятельности в окружающей предметно-пространственнойсреде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образноеназначение;ориентироваться в широком разнообразии современногодекоративно-прикладного искусства, различать по материалам, техникеисполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;иметь навыки коллективной практической творческой работы пооформлению пространства школы и школьных праздников.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству:Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:характеризовать различия между пространственными ивременными видами искусства и их значение в жизни людей;объяснять причины деления пространственных искусств на виды;знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснятьих назначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:различать и характеризовать традиционные художественныематериалы для графики, живописи, скульптуры;осознавать значение материала в создании художественного образа,уметь различать и объяснять роль художественного материала в произведенияхискусства; иметь практические навыки изображения карандашами разнойжёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью,лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другиедоступные художественные материалы;иметь представление о различных художественных техниках виспользовании художественных материалов;
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понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображенияобъёмных форм;знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмныегеометрические тела на двухмерной плоскости;знать понятия графической грамоты изображения предмета«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень»и уметь их применять в практике рисунка;понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» ииметь опыт их визуального анализа;обладать навыком определения конструкции сложных форм,геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить междусобой пропорции частей внутри целого;иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительныевозможности линии;иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ назаданную учебную задачу или как самостоятельное творческое действие;знать основы цветоведения: характеризовать основные и составныецвета, дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусстваживописи; определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения»,«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью иакварелью; иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальныепредставления о пластической выразительности скульптуры, соотношениипропорций в изображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве»,перечислять жанры;объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием произведения искусства.Натюрморт:характеризовать изображение предметного мира в различные эпохиистории человечества и приводить примеры натюрморта в европейскойживописи Нового времени;рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и ролинатюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретныепроизведения отечественных художников;
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знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективыи изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметьопыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположенияпредметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всехприменяемых средств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта;иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:иметь представление об истории портретного изображениячеловека в разные эпохи как последовательности изменений представления очеловеке; уметь сравнивать содержание портретного образа в искусствеДревнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени;понимать, что в художественном портрете присутствует такжевыражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;узнавать произведения и называть имена нескольких великихпортретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль,Микеланджело, Рембрандт и других портретистов);уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительномискусстве, называть имена великих художников-портретистов (В.Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И.Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы);знать и претворять в рисунке основные позиции конструкцииголовы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частейголовы; иметь представление о способах объёмного изображения головычеловека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин«ракурс» и определять его на практике;иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства,о выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;иметь опыт графического портретного изображения как нового длясебя видения индивидуальности человека;иметь представление о графических портретах мастеров разныхэпох, о разнообразии графических средств в изображении образа человека;уметь характеризовать роль освещения как выразительногосредства при создании художественного образа;



213

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета всоздании портретного образа как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. –западном и отечественном.Пейзаж:иметь представление и уметь сравнивать изображение пространствав эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;знать правила построения линейной перспективы и уметьприменять их в рисунке;уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точкасхода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная иугловая перспектива;знать правила воздушной перспективы и уметь их применять напрактике; характеризовать особенности изображения разных состоянийприроды в романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов ипостимпрессионистов;иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы;знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи,характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И.Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору);уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образотечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины;иметь опыт живописного изображения различных активновыраженных состояний природы;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображенияприроды по памяти и представлению;иметь опыт художественной наблюдательности как способаразвития интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическомувидению; иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти илипредставлению;иметь навыки восприятия образности городского пространства каквыражения самобытного лица культуры и истории народа;
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понимать и объяснять роль культурного наследия в городскомпространстве, задачи его охраны и сохранения.Бытовойжанр:характеризовать роль изобразительного искусства в формированиипредставлений о жизни людей разных эпох и народов;уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись», «монументальная живопись», перечислять основные жанрытематической картины;различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлятьобраз нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;иметь представление о композиции как целостности в организациихудожественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентовхудожественного произведения;уметь объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в понимании истории человечества и современной жизни;осознавать многообразие форм организации бытовой жизни иодновременно единство мира людей;иметь представление об изображении труда и повседневныхзанятий человека в искусстве разных эпох и народов, различать произведенияразных культур по их стилистическим признакам и изобразительнымтрадициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие);иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов вконтексте традиций их искусства;характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводитьнесколько примеров произведений европейского и отечественного искусства;иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальнойповседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образномувидению окружающей действительности.Исторический жанр:характеризовать исторический жанр в истории искусства иобъяснять его значение для жизни общества, уметь объяснить, почемуисторическая картина считалась самым высоким жанром произведенийизобразительного искусства;знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание такихкартин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» идругие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;иметь представление о развитии исторического жанра в творчествеотечественных художников ХХ в.;
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уметь объяснять, почему произведения на библейские,мифологические темы, сюжеты об античных героях принято относить кисторическому жанру;узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид»Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли;знать характеристики основных этапов работы художника надтематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работынад этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;иметь опыт разработки композиции на выбранную историческуютему (художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работанад композицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:знать о значении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства;объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основесюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позицииразных поколений;знать, объяснять содержание, узнавать произведения великихевропейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинскаямадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращениеблудного 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 набиблейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос впустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В.Поленова и других картин;иметь представление о смысловом различии между иконой икартиной на библейские темы;иметь знания о русской иконописи, о великих русскихиконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальноеи высокое достижение отечественной культуры;объяснять творческий и деятельный характер восприятияпроизведений искусства на основе художественной культуры зрителя;рассуждать о месте и значении изобразительного искусства вкультуре, в жизни общества, в жизни человека.
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К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительномуискусству:Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные видыискусства, то есть искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды начувства, установки и поведение человека;рассуждать о том, как предметно-пространственная средаорганизует деятельность человека и представления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия,выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение какосновы языка конструктивных искусств;объяснять основные средства – требования к композиции;уметь перечислять и объяснять основные типы формальнойкомпозиции;составлять различные формальные композиции на плоскости взависимости от поставленных задач;выделять при творческом построении композиции листакомпозиционную доминанту;составлять формальные композиции на выражение в них движенияи статики; осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных искусствах;объяснять выражение «цветовой образ»;применять цвет в графических композициях как акцент илидоминанту, объединённые одним стилем;определять шрифт как графический рисунок начертания букв,объединённых общим стилем, отвечающий законам художественнойкомпозиции;
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соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержаниетекста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур,иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качествеэлементов графической композиции;объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа,иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;иметь творческий опыт построения композиции плаката,поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста иизображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайнежурнала, иметь практический творческий опыт образного построения книжногои журнального разворотов в качестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как средыжизни человека:иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции какмакета архитектурного пространства в реальной жизни;уметь выполнять построение макета пространственно-объёмнойкомпозиции по его чертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризоватьвлияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияниена организацию жизнедеятельности людей;знать о роли строительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляютсямировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектурывлияет на характер организации и жизнедеятельности людей;иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественныхзданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организациигородской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения вкультуре новейшего времени, современный уровень развития технологий иматериалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организациисовременной городской среды и поисках путей их преодоления;знать о значении сохранения исторического облика города длясовременной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшегофактора исторической памяти и понимания своей идентичности;
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определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснятьпланировку города как способ организации образа жизни людей;знать различные виды планировки города, иметь опыт разработкипостроения городского пространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимноесосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традицияхландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна вустановке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городскогопространства;иметь представление о задачах соотношения функционального иобразного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образвремени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала припостроении предметного мира, объяснять характер влияния цвета навосприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна;иметь опыт творческого проектирования интерьерногопространства для конкретных задач жизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, егоценностные позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такоестиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох,характеризовать понятие моды в одежде;объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека,его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характердеятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законовкомпозиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды,сравнивать функциональные особенности современной одежды страдиционными функциями одежды прошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды дляразных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);различать задачи искусства театрального грима и бытовогомакияжа, иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальномбытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и
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опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границыприменения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получитследующие предметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный)знать о синтетической природе – коллективности творческогопроцесса в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средстваразных видов художественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа всинтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появлениеновых видов художественного творчества и их развитии параллельно страдиционными видами искусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровоммногообразии театральных представлений;знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности в современном театре;иметь представление о сценографии и символическом характересценического образа;понимать различие между бытовым костюмом в жизни исценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим характер герояи его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля;иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов идекораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и другиххудожников);иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакляпо выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановкешкольного спектакля;объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля каксоавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы изпростых бытовых предметов;
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понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладаниязрительской культурой для восприятия произведений художественноготворчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, осоотношении прогресса технологий и развитии искусства запечатленияреальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка»,«диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки цифровыхфотографий с помощью компьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М.Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни внашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественнойфотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусствефотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению всвоей практике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализахудожественных фотографий известных профессиональных мастеровфотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-образныхкритериях к композиции кадра при самостоятельном фотографированииокружающей жизни;развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлятьпознавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописнойкартины, графического рисунка и фотоснимка, возможности иходновременного существования и актуальности в современной художественнойкультуре; понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире;иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как егофотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии егофотографий на стиль эпохи;
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иметь навыки компьютерной обработки и преобразованияфотографий.Изображение и искусство кино:иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции какискусства; уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое вфильме, являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтажекомпозиционно построенных кадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика испециалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игровогофильма; объяснять роль видео в современной бытовой культуре;иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапысоздания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разныхжанров: видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальнойрекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, документальногофильма; иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу наоснове соответствующих компьютерных программ;иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;иметь знания по истории мультипликации и уметь приводитьпримеры использования электронно-цифровых технологий в современномигровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств егодостижения в лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразиеподходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественноймультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбраннойтехнике и в соответствующей компьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы посозданию анимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни обществакак экранного искусства и средства массовой информации, художественного инаучного просвещения, развлечения и организации досуга;
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Зворыкине; знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире
осознавать роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство;иметь представление о многих направлениях деятельности ипрофессиях художника на телевидении;применять полученные знания и опыт творчества в работешкольного телевидения и студии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры инеобходимость зрительских умений;осознавать значение художественной культуры для личностногодуховно-нравственного развития и самореализации, определять место и рольхудожественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.
2.1.6. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Физическая культура» (базовый уровень)

Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает ихреализацию через конкретное предметное содержание.При создании программы по физической культуре учитывалисьпотребности современного российского общества в физически крепком идееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использоватьценности физической культуры для самоопределения, саморазвития исамоактуализации.В своей социально-ценностной ориентации программа по физическойкультуре рассматривается как средство подготовки обучающихся кпредстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышенияфункциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитияжизненно важных физических качеств. Программа по физической культуреобеспечивает преемственность с федеральными рабочими программаминачального общего и среднего общего образования.Основной целью программы по физической культуре являетсяформирование разносторонне физически развитой личности, способнойактивно использовать ценности физической культуры для укрепления идлительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В программе по физической
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культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированиемустойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении ксвоему здоровью, целостном развитии физических, психических инравственных качеств, творческом использовании ценностей физическойкультуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятияхдвигательной деятельностью и спортом.Развивающая направленность программы по физической культуреопределяется вектором развития физических качеств и функциональныхвозможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья,повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение обучающимися знанийи умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной,спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой,возможности познания своих физических способностей и ихцеленаправленного развития.Воспитывающее значение программы по физической культурезаключается в содействии активной социализации обучающихся на основеосмысления и понимания роли и значения мирового и российскогоолимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории исовременному развитию.В число практических результатов данного направления входитформирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействиисо сверстниками и учителями физической культуры, организации совместнойучебной и консультативной деятельности.Центральной идеей конструирования учебного содержания ипланируемых результатов образования по физической культуре на уровнеосновного общего образования является воспитание целостной личностиобучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической исоциальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основесодержания учебного предмета, которое представляется двигательнойдеятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания офизической культуре), операциональным (способы самостоятельнойдеятельности) и мотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержаниепрограммы по физической культуре представляется системой модулей, которые
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входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видовспорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжнойподготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своёмпредметном содержании ориентируются на всестороннюю физическуюподготовленность обучающихся, освоение ими технических действий ифизических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержаниекоторого разрабатывается образовательной организацией на основе модульныхпрограмм по физической культуре для общеобразовательных организаций.Основной содержательной направленностью вариативных модулей являетсяподготовка обучающихся к выполнению нормативных требованийВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активноевовлечение их в соревновательную деятельность.Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культурына основе содержания базовой физической подготовки, национальных видовспорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуляпредставлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».Содержание программы по физической культуре представлено по годамобучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебныедействия», в котором раскрывается вклад предмета в формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий,соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данноговозраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретнымсодержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культурына уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2часа в неделю).Содержание учебного предмета5 класс:Знания о физической культуре.Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи,содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обученияфизической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательнойорганизации.
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Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основныхформ занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья,организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет изавершение истории Олимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности.Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственнойработоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определениеосновных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов ипоследовательности в выполнении.Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения.Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения еёнарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения иоценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений скоррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями наоткрытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбородежды и обуви, предупреждение травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки впроцессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровомобразе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки ифизкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебныхзанятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой.Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитиекоординации; формирование телосложения с использованием внешнихотягощений.Спортивно-оздоровительная деятельность.Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровомобразе жизни современного человека.Модуль «Гимнастика».Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно»,кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через
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гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки нагимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой споворотами кругом и на 90 , лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчкомдвумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения нагимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левымбоком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённымспособом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левымбоком способом «удерживая за плечи».Модуль «Лёгкая атлетика».Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения свысокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростьюпередвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки ввысоту с прямого разбега.Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень,метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, поворотына лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъёмпо пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке,преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении,ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»,бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученныетехнические действия с мячом.Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумяруками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные техническиедействия с мячом.Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы снебольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания»,ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров(конусов).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».
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Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.6 классЗнания о физической культуре.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символикаи ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведенияпервых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы.Способы самостоятельной деятельности.Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еёвлияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья,физическая подготовленность как результат физической подготовки.Правила и способы самостоятельного развития физических качеств.Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правилапроведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности.Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации ихрезультатов.Правила и способы составления плана самостоятельных занятийфизической подготовкой.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушныхи солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техникибезопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями.Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения сиспользованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактикинарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером,упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальнойработоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебнойдеятельности.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученныхакробатических упражнений.
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Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразныхдвижений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальнымидвижениями из ранее разученных танцев (девочки).Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне сиспользованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом,поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статическихпоз (девочки).Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ногиврозь, 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 игладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговыеупражнения.Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом«перешагивание», ранее разученные 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 небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкойстойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения поучебной дистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойкебаскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другуюногу, остановка двумя шагами и прыжком.Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча вразных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча вкорзину.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов.
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Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоныплощадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность поправилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча,его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игроваядеятельность по правилам с использованием разученных технических приёмовв остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.7 классЗнания о физической культуре.Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, рольА.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания испорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристикаосновных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы.Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности современного человека.Способы самостоятельной деятельности.Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессевыполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведениедневника по физической культуре.Техническая подготовка и её значение для человека, основные правилатехнической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организация процедурыоценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательныхдействий, причины и способы их предупреждения при самостоятельныхзанятиях технической подготовкой.Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой научебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия посамостоятельной технической подготовке. Способы оцениванияоздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса
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Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартнойнагрузкой».Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий сдобавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения ипрофилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики врежиме учебного дня.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове сопорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений вравновесии, стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе,прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног,выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражненийс добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранееразученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье поканату в два приёма (мальчики).Модуль «Лёгкая атлетика».Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковыйбег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличениемскорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега вдлину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разнойскоростью мишени.Модуль «Зимние виды спорта».Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона,переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижениеодновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебнойдистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок вкорзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность
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по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов безмяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадкисоперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча заголову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученныхтехнических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали,тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.8 классЗнания о физической культуре.Физическая культура в современном обществе: характеристика основныхнаправлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическоеразвитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальнаязначимость.Способы самостоятельной деятельности.Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятийкорригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработкаиндивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.Составление планов-конспектов для самостоятельных занятийспортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей присоставлении планов самостоятельных тренировочных занятий.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Профилактика перенапряжения систем организма средствамиоздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации ирегулирования вегетативной нервной системы, профилактики общегоутомления и остроты зрения.Спортивно-оздоровительная деятельность.
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Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовойнаправленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках,упорах, кувырках, прыжках (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранееосвоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов впрыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинацияна перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольныеупражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений иупражнений ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика».Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.Модуль «Зимние виды спорта».Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом,преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом,перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при спускена лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода наодновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнениялыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах,торможении.Модуль «Плавание».Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из водытолчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты приплавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролемна груди и на спине.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержаниеммяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мячадвумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов.Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокированиемяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая
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деятельность по правилам с использованием ранее разученных техническихприёмов.Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы,остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол,технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки).Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованиемранее разученных технических приёмов (юноши).Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.9 классЗнания о физической культуре.Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубноевлияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организацииздорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.Способы самостоятельной деятельности.Восстановительный массаж как средство оптимизацииработоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятийфизической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепленияздоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первойпомощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во времяактивного отдыха.Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность.Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения дляснижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные ипрофилактические мероприятия в режиме двигательной активностиобучающихся.Спортивно-оздоровительная деятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега икувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на
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высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёдпрогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях,с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши).Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включениемполушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид,элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика».Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег накороткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническаяподготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.Модуль «Зимние виды спорта».Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебнойдистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход,способы перехода с одного лыжного хода на другой.Модуль «Плавание».Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации.Повороты при плавании брассом.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение,передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча вразные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении,удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы ипередачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видовспорта, технических действий спортивных игр.Модуль «Спорт».Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта иоздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,культурно-этнических игр.Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».Развитие силовых способностей.



235

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений,отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительныхсредств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря).Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения нагимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке идругих снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положенийстоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-заголовы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжкичерез препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением(в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе иупоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке сдополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики– сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовойнаправленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другиеигры).Развитие скоростных способностей.Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку ибез упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом.Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег смаксимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу ина разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу.Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся,летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левойрукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой ипопеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, покругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении смаксимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий,включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег смаксимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опорразличной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных навысоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальнойскоростью движений.Развитие выносливости.
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Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной ибольшой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимахмаксимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.Развитие координации движений.Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными)мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной,ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове).Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведениипространственной точности движений руками, ногами, туловищем.Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные испортивные игры.Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение ирасслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действиянациональных видов спорта.Специальная физическая подготовка.Модуль «Гимнастика».Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны свозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги встороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) дляразвития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений сбольшой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосыпрепятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки понаклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой илевой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание
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правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и сразбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и спродвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание вупоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики),подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания вупоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упорена низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке допосильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ногизафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (наживоте и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуальноподобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскокисо взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений,комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечныегруппы (с увеличивающимся темпом движений без потери качествавыполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»),приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохраненияравновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжениеммышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастическихупражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговойтренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев режименепрерывного и интервального методов.Модуль «Лёгкая атлетика».Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовыйбег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности.Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерныйповторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерныйбег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенныхпредметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разныестороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину пометоду ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно.Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него.
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Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальнымотягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений пометоду круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку ис горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (попрямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее вмногоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные испортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексыупражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебногоматериала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномернойскоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности,с соревновательной скоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогомусклону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим искользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в«транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах,проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками ивыполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо,влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег смаксимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры.Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой.Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицоми спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительнымвыполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальнойскоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверхна обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами наточность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном
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темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба ипрыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах спродвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание испрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующимускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броскинабивного мяча из различных исходных положений, с различной траекториейполёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умереннойинтенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча понеподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные итройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движенийпартнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разнойвысоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броскималого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеимируками 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 споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, состановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями,«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальномтемпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направлениядвижения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью споворотами на 180 и 360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпе.Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд.Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары помячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками иускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувыркивперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.
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Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскокичерез препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующимускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах сдополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижениемвперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинныедистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха.Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью иуменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой иумеренной интенсивности.Планируемые образовательные результатыЛичностные результатыВ результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физическойкультуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихсяотечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во времяспортивных соревнований, уважать традиции и принципы современныхОлимпийских игр и олимпийского движения;готовность ориентироваться на моральные ценности и нормымежличностного взаимодействия при организации, планировании и проведениисовместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительныхмероприятий в условиях активного отдыха и досуга;готовность оценивать своё поведение и поступки во времяпроведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивныхмероприятиях и соревнованиях;готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах иушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместныхзанятий физической культурой и спортом;стремление к физическому совершенствованию, формированиюкультуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;готовность организовывать и проводить занятия физическойкультурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях
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физического развития и физической подготовленности с учётомсамостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признаниеобъективной необходимости в его укреплении и длительном сохранениипосредством занятий физической культурой и спортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни каксредства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое,психическое и социальное здоровье человека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлятьпрофилактические мероприятия по регулированию эмоциональныхнапряжений, активному восстановлению организма после значительныхумственных и физических нагрузок;готовность соблюдать правила безопасности во время занятийфизической культурой и спортом, проводить гигиенические ипрофилактические мероприятия по организации мест занятий, выборуспортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуакаво время туристских походов, противостоять действиям и поступкам,приносящим вред окружающей среде;освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения иповедения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры,игровой и соревновательной деятельности;повышение компетентности в организации самостоятельныхзанятий физической культурой, планировании их содержания и направленностив зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминахфизического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоватьсяими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками,публичных выступлениях и дискуссиях.Метапредметные результатыВ результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебныедействия, универсальные регулятивные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныепознавательные учебные действия:
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проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийскихигр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность иразличия; осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающийдокумент современного олимпийского движения, приводить примеры еёгуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности, устанавливать возможностьпрофилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха,выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья,руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвиженияпо маршруту и организации бивуака;устанавливать причинно-следственную связь между планированиемрежима дня и изменениями показателей работоспособности;устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки насостояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальнуюформу и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекциивыявляемых нарушений;устанавливать причинно-следственную связь между уровнемразвития физических качеств, состоянием здоровья и функциональнымивозможностями основных систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качествомвладения техникой физического упражнения и возможностью возникновениятравм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой испортом; устанавливать причинно-следственную связь между подготовкоймест занятий на открытых площадках и правилами предупреждениятравматизма.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию изразных источников об образцах техники выполнения разучиваемыхупражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической итехнической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать ихпоказатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы
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занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частотепульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения,выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительныеупражнения;и планировать последовательность решения задач обучения,оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталоннымобразцом; наблюдать, анализировать и контролировать технику выполненияфизических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталоннымобразцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративногообразца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появлениеошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способыих устранения.У обучающегося будут сформированы следующие универсальныерегулятивные учебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физическихупражнений с разной функциональной направленностью, выявлятьособенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервныхвозможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;составлять и выполнять акробатические и гимнастическиекомплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированныеупражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровойдеятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры привозникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё правои право других на ошибку, право на её совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видахспорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях взащите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды икоманды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах вовремя самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применятьспособы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаковполученной травмы.Предметные результатыК концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
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выполнять требования безопасности на уроках физическойкультуры, на самостоятельных занятиях физическими упражнениями вусловиях активного отдыха и досуга;проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еёпоказатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции ипрофилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдениеза показателями физического развития и физической подготовленности,планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;осуществлять профилактику утомления во время учебнойдеятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток,дыхательной и зрительной гимнастики;выполнять комплексы упражнений оздоровительной физическойкультуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения;выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь»(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием»(девочки); выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастическойперекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбойи приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и спродвижением (девочки);передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазатьразноимённым способом вверх и по диагонали;выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта поучебной дистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом«согнув ноги»;передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (длябесснежных районов – имитация передвижения);тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;демонстрировать технические действия в спортивных играх:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и вдвижении); волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху сместа и в движении, прямая нижняя подача);
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футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу снебольшого разбега).К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:характеризовать Олимпийские игры современности какмеждународное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в ихисторическом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза,символики и ритуалов Олимпийских игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств,определять их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения дляих направленного развития;контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса истепени утомления организма по внешним признакам во времясамостоятельных занятий физической подготовкой;готовить места для самостоятельных занятий физической культуройи спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническимитребованиями;отбирать упражнения оздоровительной физической культуры исоставлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз дляоптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режимеучебной деятельности;составлять и выполнять акробатические комбинации из разученныхупражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять ивыполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающихи сложно-координированных упражнений (девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением,использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты иравномерный бег для развития общей выносливости;выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»,наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравниваяс заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажнымходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися,сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способыустранения (для бесснежных районов – имитация передвижения);
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;выполнять правила и демонстрировать технические действия вспортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумяруками снизу и от груди с места, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху вразные зоны площадки соперника, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, сускорением в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега,использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности).К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийскогодвижения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР исовременной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой испортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся,приводить примеры из собственной жизни;объяснять понятие «техника физических упражнений»,руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельномобучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оцениваниятехники их выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической итехнической подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклахучебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индексаКетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики,включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании споворотами, разведением рук и ног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её вакробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);
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выполнять беговые упражнения с преодолением препятствийспособами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге попересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную,качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажнымходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно вовремя прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать еговыполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом,выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов –имитация перехода);тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивныхигр: баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броскимяча двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку,использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча,тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических действий в условияхигровой деятельности).К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физическойкультуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основныхформ их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическоеразвитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь снаследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекциииндивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять ихцелевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями развитияосновных физических качеств;
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выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревнеиз ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики иритмической гимнастики (девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать ихвыполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом,анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения(юноши); выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись»,наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другимиобучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых итехнических легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленнымитребованиями к их технике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажнымходом, переход с попеременного двухшажного хода на одновременныйбесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широкимшагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитацияпередвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполненииплавательных упражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди всогласовании с дыханием;тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивныхигр: баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок вкорзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите инападении, использование разученных технических и тактических действий вусловиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальноеблокирование мяча в прыжке с места, тактические действия в защите инападении, использование разученных технических и тактических действий вусловиях игровой деятельности);
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футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу сразбега внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действияигроков в нападении и защите, использование разученных технических итактических действий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрыватьэффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновыватьпагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную ипроизводственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организацииздорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам,требования безопасности при передвижении и организации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическаякультура»; её целевое предназначение, связь с характером и особенностямипрофессиональной деятельности, понимать необходимость занятийпрофессионально-прикладной физической подготовкой обучающихсяобщеобразовательной организации;использовать приёмы массажа и применять их в процессесамостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнятьгигиенические требования к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма спомощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их дляпланирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся насамостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активногоотдыха, применять способы оказания первой помощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученныхакробатических упражнений с повышенными требованиями к технике ихвыполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокойперекладине из разученных упражнений, с включением элементовразмахиванияи соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга спостроением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);
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составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики свключением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость иравновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений впроцессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнениюнормативных требований комплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами впроцессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнениюнормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполненииплавательных упражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании сдыханием; совершенствовать технические действия в спортивных играх:баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд вусловиях игровой деятельности, при организации тактических действий внападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальнойфизической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половыхособенностей.
2.1.7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины» (базовый уровень)
Федеральная рабочая программа по основам безопасности и защитыРодины (далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатамосвоения программы основного общего образования, представленных в ФГОСООО, федеральной рабочей программе воспитания, и предусматриваетнепосредственное применение при реализации ОП ООО.Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания влогике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуациидо чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека сокружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимисязнаний и формирования у них умений и навыков в области безопасностижизнедеятельности и защиты Родины.Программа ОБЗР обеспечивает:
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ясное понимание обучающимися современных проблембезопасности и формирование у подрастающего поколения базового уровнякультуры безопасного поведения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасностиличности на следующем уровне образования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений инавыков, необходимых для последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций,соответствующих потребностям современности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и ихразумное взаимодополнение, способствующее формированию практическихумений и навыков.Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности кзащите Отечества и базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и уменийпозволяющих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихсяумений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовыватьконфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера,грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействуетзакреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровьячеловека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективнойсоциализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся ксовременной техно-социальной и информационной среде, способствуетпроведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах,составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебногоплана основного общего образования.Содержание учебного предметаМодуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»:фундаментальные ценности и принципы, формирующие основыроссийского общества, безопасности страны, закрепленные в КонституцииРоссийской Федерации;стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозынациональной безопасности;
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чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях,система ОКСИОН;история развития гражданской обороны;сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при егополучении;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядокдействий населения при объявлении эвакуации;современная армия, воинская обязанность и военная служба,добровольная и обязательная подготовка к службе в армии.Модуль№ 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:история возникновения и развития Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;этапы становления современных Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;основные направления подготовки к военной службе;организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;функции и основные задачи современных Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;особенности видов и родов войск Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;воинские символы современных Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;виды, назначение и тактико-технические характеристики основныхобразцов вооружения и военной техники видов и родов войск ВооруженныхСил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетныхвойск и артиллерии, противовоздушной обороны);организационно-штатная структура и боевые возможности отделения,задачи отделения в различных видах боя;состав, назначение, характеристики, порядок размещения современныхсредств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики основных видов стрелкового оружия (автоматКалашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручнойпротивотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД);
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назначение и тактико-технические характеристики основных видовручных гранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительнаяграната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная гранатанаступательная (РГН);история создания общевоинских уставов;этапы становления современных общевоинских уставов;общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, ихсостав и основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельностьвойск;сущность единоначалия;командиры (начальники) и подчинённые;старшие и младшие;приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;воинские звания и военная форма одежды;воинская дисциплина, её сущность и значение;обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинскойдисциплины;способы достижения воинской дисциплины;положения Строевого устава;обязанности военнослужащих перед построением и в строю;строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнениекоманд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»,«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты наместе.Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном обществе»:безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение длячеловека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культурабезопасности жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы безопасного поведения;понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опаснойи чрезвычайной ситуации;механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайнуюситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль № 4 «Безопасность в быту»:
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основные источники опасности в быту и их классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;бытовые отравления и причины их возникновения;признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;правила комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правилаоказания первой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы иправила оказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе изних; пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия,приёмы и правила оказания первой помощи;первичные средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними,ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;ситуации криминогенного характера;правила поведения с малознакомыми людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом,правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних;классификация аварийных ситуаций на коммунальных системахжизнеобеспечения;правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах.Модуль№ 5 «Безопасность на транспорте»:правила дорожного движения и их значение;условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающиеэлементы и правила их применения;правила дорожного движения для пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствахпри опасных и чрезвычайных ситуациях;
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правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иныхсредств индивидуальной мобильности;дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию;дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;особенности различных видов транспорта (внеуличного,железнодорожного, водного, воздушного);обязанности и порядок действий пассажиров при различныхпроисшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванныхтеррористическим актом;приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте.Модуль№ 6 «Безопасность в общественных местах»:общественные места и их характеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;массовые мероприятия и правила подготовки к ним;порядок действий при беспорядках в местах массового пребываниялюдей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера вобщественных местах, порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных)вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе призахвате и освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.Модуль№ 7 «Безопасность в природной среде»:природные чрезвычайные ситуации и их классификация;опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые ипаукообразные, ядовитые грибы и растения;
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автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки кдлительному автономному существованию;порядок действий при автономном пребывании в природной среде;правила ориентирования на местности, способы подачи сигналовбедствия;природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;правила безопасного поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимый для снижения риска попадания в лавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимых для снижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании взону селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при началеоползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания наоборудованных и необорудованных пляжах;порядок действий при обнаружении тонущего человека; правилаповедения при нахождении на плавсредствах; правила поведения принахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье;наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий принаводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок действий принахождении в зоне цунами;ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий приураганах, бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал,при нахождении в зоне извержения вулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значениеэкологии для устойчивого развития общества;правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке (загрязнении атмосферы).Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первойпомощи»:
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смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание изначение для человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранениездоровья;понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний, меры ихпрофилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимыегосударством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторыриска неинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысаморегуляции эмоциональных состояний;понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальныйалгоритм оказания первой помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической поддержки пострадавшего.Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:общение и его значение для человека, способы эффективного общения;приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации икомфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного идеструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развитияконфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповыхконфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешенияконфликтных ситуаций;правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действийпри его опасных проявлениях;способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);
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опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие ибуллинг;манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которыемогут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную,асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними,правила безопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.Модуль№ 10 «Безопасность в информационном пространстве»:понятие «цифровая среда», её характеристики и примерыинформационных и компьютерных угроз, положительные возможностицифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета;общие принципы безопасного поведения, необходимые дляпредупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровомпространстве;опасные явления цифровой среды: вредоносные программы иприложения и их разновидности;правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновенияопасных ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и егопризнаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;противоправные действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков иугроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различныеорганизации и группы);деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правилабезопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения в различную деструктивную деятельность.Модуль№ 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины,возможные варианты проявления и последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия,уровни террористической опасности;
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основы общественно-государственной системы противодействияэкстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядокдействий при их обнаружении;правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористови попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наездтранспортного средства, подрыв взрывного устройства).
Планируемые образовательные результатыЛичностные результатыЛичностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннейпозиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностномусамоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образажизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленнойсоциально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни вцелом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебногопредмета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опытадеятельности на её основе.Личностные результаты изучения ОБЗР включают:1) патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода;
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уважение к символам государства, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества;2) гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства;понимание и признание особой роли государства в обеспечениигосударственной и международной безопасности, обороны, осмысление ролигосударства и общества в решении задачи защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основнымвызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконномураспространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма,дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитиеспособности к конструктивному диалогу с другими людьми;3) духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;
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готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иноговреда собственному здоровью и здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственногоотношения к личной безопасности и безопасности других людей;4) эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способностивоспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасноголичного поведения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин,механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных ичрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания вразличных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные местаи социум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладениеспособностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторыобстановки и принимать обоснованные решения в опасных или чрезвычайныхситуациях с учётом реальных условий и возможностей;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,общества и государства;осознание ценности жизни;
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет–среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других людей, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметьуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права другого человека;7) трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамкахсемьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применятьмеры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального ибезопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим припотере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела,ожогах, отморожениях, отравлениях;
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установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (впомещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовыхмероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);8) экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенныхи социальных рисков на территории проживания.Метапредметные результатыВ результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)повседневной жизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию,выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованныевыводы по результатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельноеисследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию;овладение системой универсальных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определятьпредпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков и намерения других людей, уважительно, в корректнойформе формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существурешаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций другихучастников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи,самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления иготовить различные презентационные материалы.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных иучебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способрешения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихсяресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для еговыполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм,брать ответственность за принятое решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельностьна основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям;управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям другихлюдей, выявлять и анализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого человека, регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать правона ошибку свою и чужую;быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможностьконтроля всего вокруг.
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Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли ипонимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точкузрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнёра, которые помогали илизатрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада вобщий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.Предметные результатыПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся основ культуры безопасности и защиты Родины и проявляются вспособности построения и следования модели индивидуального безопасногоповедения и опыте её применения в повседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевыхпонятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительныхразъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплекснойбезопасности личности, общества и государства, военной подготовки,индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистскогомышления и антитеррористического поведения, овладении базовымимедицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения вповседневной жизни.Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:сформированность представлений о значении безопасного иустойчивого развития для государства, общества, личности; фундаментальныхценностях и принципах, формирующих основы российского общества,безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации,правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного ивоенного характера;освоение знаний о мероприятиях по защите населения причрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социальногохарактера, возникновении военной угрозы; формирование представлений ороли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале
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«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты исформированность представлений о порядке их применения;сформированность чувства гордости за свою Родину,ответственного отношения к выполнению конституционного долга – защитеОтечества; овладение знаниями об истории возникновения и развития военнойорганизации государства, функции и задачи современных Вооруженных силРоссийской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательнойподготовки к военной службе;сформированность представлений о назначении, боевых свойствахи общем устройстве стрелкового оружия;овладение основными положениями общевоинских уставовВооруженных Сил Российской Федерации и умение их применять привыполнении обязанностей воинской службы;сформированность представлений о культуре безопасностижизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знаниеуниверсальных правил безопасного поведения, готовность применять их напрактике, используя освоенные знания и умения, освоение основпроектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетомприродных, техногенных и социальных рисков;знание правил дорожного движения, пожарной безопасности,безопасного поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природеи умение применять их в поведении;сформированность представлений о порядке действий привозникновении чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественныхместах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятныефакторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных ичрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей;освоение основ медицинских знаний и владение умениямиоказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановкедыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхниедыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях,отравлениях; сформированность социально ответственного отношения кведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков,алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровьюокружающих;сформированность представлений о правилах безопасногоповедения в социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях
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конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасныепроявления и формирование готовности им противодействовать;сформированность представлений об информационных икомпьютерных угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилахбезопасного поведения в информационном пространстве и готовностьприменять их на практике;освоение знаний об основах общественно-государственной системыпротиводействия экстремизму и терроризму; сформированность представленийоб опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую итеррористическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения;знания правил безопасного поведения при угрозе или в случаетеррористического акта;сформированность активной жизненной позиции, умений и навыковличного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества игосударства;понимание роли государства в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств.Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечиваетсяпосредством достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР.8 классПредметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивоеразвитие личности, общества, государства»:объяснять значение Конституции Российской Федерации;раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 КонституцииРоссийской Федерации, пояснять их значение для личности и общества;объяснять значение Стратегии национальной безопасностиРоссийской Федерации, утвержденной Указом Президента РоссийскойФедерации от 2 июля 2021 г. № 400;раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозынациональной безопасности», приводить примеры;раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабами источникам возникновения, приводить примеры;раскрывать способы информирования и оповещения населения очрезвычайных ситуациях;
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перечислять основные этапы развития гражданской обороны,характеризовать роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях иугрозах военного характера;выработать навыки безопасных действий при получении сигнала«Внимание всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защитынаселения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом;объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;характеризовать современное состояние Вооружённых СилРоссийской Федерации;приводить примеры применения Вооружённых Сил РоссийскойФедерациив борьбе с неонацизмом и международным терроризмом;раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»;раскрывать содержание подготовки к службе в армии.Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка.Основы военных знаний»:иметь представление об истории зарождения и развитияВооруженных Сил Российской Федерации;владеть информацией о направлениях подготовки к военнойслужбе; понимать необходимость подготовки к военной службе поосновным направлениям;осознавать значимость каждого направления подготовки к военнойслужбе в решении комплексных задач;иметь представление о составе, предназначении видов и родовВооруженных Сил Российской Федерации;понимать функции и задачи Вооруженных Сил РоссийскойФедерации на современном этапе;понимать значимость военной присяги для формирования образароссийского военнослужащего – защитника Отечества;иметь представление об основных образцах вооружения и военнойтехники;
техники; иметь представление о классификации видов вооружения и военной

иметь представление об основных тактико-техническиххарактеристиках вооружения и военной техники;иметь представление об организационной структуре отделения изадачах личного состава в бою;
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иметь представление о современных элементах экипировки ибронезащиты военнослужащего;знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового оружия;знать основные характеристики стрелкового оружия и ручныхгранат; знать историю создания уставов и этапов становления современныхобщевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;знать структуру современных общевоинских уставов и понимать ихзначение для повседневной жизнедеятельности войск;понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных СилахРоссийской Федерации;иметь представление о порядке подчиненности ивзаимоотношениях военнослужащих;понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;различать воинские звания и образцы военной формы одежды;иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности изначении; понимать принципы достижения воинской дисциплины;уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;знать основные положения Строевого устава;знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;знать строевые приёмы на месте без оружия;выполнять строевые приёмы на месте без оружия.Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасностижизнедеятельности в современном обществе»:характеризовать значение безопасности жизнедеятельности длячеловека; раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск»,«культура безопасности жизнедеятельности»;классифицировать и характеризовать источники опасности;раскрывать и обосновывать общие принципы безопасногоповедения; моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи;объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций;объяснять механизм перерастания повседневной ситуации вчрезвычайную ситуацию;
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приводить примеры различных угроз безопасности ихарактеризовать их;раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях.Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать основные источники опасности в быту;объяснять права потребителя, выработать навыки безопасноговыбора продуктов питания;характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;характеризовать правила безопасного использования средствбытовой химии; иметь навыки безопасных действий при сборе ртути вдомашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр;раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактикипищевых отравлений;знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыкибезопасных действий при отравлениях, промывании желудка;характеризовать бытовые травмы и объяснять правила ихпредупреждения;знать правила безопасного обращения с инструментами;знать меры предосторожности от укусов различных животных;знать правила и иметь навыки оказания первой помощи приушибах, переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных,кровотечениях;владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки;владеть правилами безопасного поведения и иметь навыкибезопасных действий при обращении с газовыми и электрическими приборами;владеть правилами безопасного поведения и иметь навыкибезопасных действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте;владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первойпомощи при отравлении газом и электротравме;характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;объяснять условия и причины возникновения пожаров,характеризовать их возможные последствия;иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, вподъезде, в лифте;иметь навыки правильного использования первичных средствпожаротушения, оказания первой помощи;
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знать права, обязанности и иметь представление об ответственностиграждан в области пожарной безопасности;знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знатьпорядок взаимодействия с экстренным службами;иметь представление об ответственности за ложные сообщения;характеризовать меры по предотвращению проникновениязлоумышленников в дом;характеризовать ситуации криминогенного характера;знать правила поведения с малознакомыми людьми;знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий припопытке проникновения в дом посторонних;классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системахжизнеобеспечения;иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальныхсистемах жизнеобеспечения.Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность натранспорте»:знать правила дорожного движения и объяснять их значение;перечислять и характеризовать участников дорожного движения иэлементы дороги;знать условия обеспечения безопасности участников дорожногодвижения;

пешеходов;
знать правила дорожного движения для пешеходов;классифицировать и характеризовать дорожные знаки для
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила ихпредупреждения;иметь навыки безопасного перехода дороги;знать правила применения световозвращающих элементов;знать правила дорожного движения для пассажиров;знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;знать правила применения ремня безопасности и детскихудерживающих устройств;иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных ичрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах;знать правила поведения пассажира мотоцикла;знать правила дорожного движения для водителя велосипеда,мопеда, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности;
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знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналывелосипедиста;знать правила подготовки и выработать навыки безопасногоиспользования велосипеда;знать требования правил дорожного движения к водителюмотоцикла; классифицировать дорожно-транспортные происшествия ихарактеризовать причины их возникновения;иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;знать порядок действий при пожаре на транспорте;знать особенности и опасности на различных видах транспорта(внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного);знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различныхпроисшествиях на отдельных видах транспорта;знать правила и иметь навыки оказания первой помощи приразличных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте;знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность вобщественных местах»:классифицировать общественные места;характеризовать потенциальные источники опасности вобщественных местах;знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействияс ними; уметь планировать действия в случае возникновения опасной иличрезвычайной ситуации;характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правилаподготовки к посещению массовых мероприятий;иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местахмассового пребывания людей;иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозывозникновения пожара;знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуациииз общественных мест и зданий;



274

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий исооружений;характеризовать опасности криминогенного и антиобщественногохарактера в общественных местах;иметь представление о безопасных действиях в ситуацияхкриминогенного и антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случаетеррористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников;иметь навыки действий при взаимодействии справоохранительными органами.9 классПредметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природнойсреде»: классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуацииприродного характера;характеризовать опасности в природной среде: дикие животные,змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения;иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикимиживотными, змеями, насекомыми и паукообразными;знать правила поведения для снижения риска отравленияядовитыми грибами и растениями;характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности ипорядок подготовки к ним;иметь представление о безопасных действиях при автономномпребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том числеработа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра,подача сигналов бедствия;классифицировать и характеризовать природные пожары и ихопасности; характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;иметь представления о безопасных действиях при нахождении взоне природного пожара;иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, ихвнешние признаки и опасности;иметь представления о безопасных действиях, необходимых дляснижения риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя,при начале оползня;
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знать общие правила безопасного поведения на водоёмах;знать правила купания, понимать различия между оборудованнымии необорудованными пляжами;знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;иметь представление о безопасных действиях при обнаружениитонущего человека летом и человека в полынье;знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и нальду; характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;иметь представление о безопасных действиях при наводнении;характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;иметь представление о безопасных действиях при нахождении взоне цунами;характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки иопасности;
смерчах;

опасности;

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, втом числе при попадании под завал;иметь представление о безопасных действиях при нахождении взоне извержения вулкана;раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;знать правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке (загрязнении атмосферы).Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинскихзнаний. Оказание первой помощи»:раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» иих содержание, объяснять значение здоровья для человека;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать содержание элементов здорового образа жизни,объяснять пагубность вредных привычек;обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;
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раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснятьпричины их возникновения;характеризовать механизм распространения инфекционныхзаболеваний, выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защитыот них; иметь представление о безопасных действиях при возникновениичрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,пандемия); характеризовать основные мероприятия, проводимые государствомпо обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайныхситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия,эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать ихклассификацию;характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционныхзаболеваний и защиты от них;знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи;раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическоеблагополучие»;объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека;иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрыватьспособы саморегуляции эмоциональных состояний;раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;знать состояния, требующие оказания первой помощи;знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знатьназначение и состав аптечки первой помощи;иметь навыки действий при оказании первой помощи в различныхситуациях; характеризовать приёмы психологической поддержкипострадавшего.Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность всоциуме»:

общения;
характеризовать общение и объяснять его значение для человека;характеризовать признаки и анализировать способы эффективного
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасноймежличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;
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раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии егоразвития, факторы и причины развития;иметь представление о ситуациях возникновения межличностных игрупповых конфликтов;характеризовать безопасные и эффективные способы избегания иразрешения конфликтных ситуаций;иметь навыки безопасного поведения для снижения рискаконфликта и безопасных действий при его опасных проявлениях;характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьейстороны (медиатора);иметь представление об опасных формах проявления конфликта:агрессия, домашнее насилие и буллинг;характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способыпротивостояния ей;раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявленийманипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство кдействиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение впреступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способызащиты от них;характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности,связанные с ними, знать правила безопасного поведения;иметь навыки безопасного поведения при коммуникации снезнакомыми людьми.Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность винформационном пространстве»:раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики иприводить примеры информационных и компьютерных угроз;объяснять положительные возможности цифровой среды;характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;знать общие принципы безопасного поведения, необходимые дляпредупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровомпространстве;характеризовать опасные явления цифровой среды;классифицировать и оценивать риски вредоносных программ иприложений, их разновидностей;
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иметь навыки соблюдения правил кибергигиены дляпредупреждения возникновения опасных ситуаций в цифровой среде;характеризовать основные виды опасного и запрещённого контентав Интернете и характеризовать его признаки;раскрывать приёмы распознавания опасностей при использованииИнтернета; характеризовать противоправные действия в Интернете;иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения,необходимых для снижения рисков и угроз при использовании Интернета(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки иопасности; иметь навыки соблюдения правил безопасного использованияИнтернета, необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различнуюдеструктивную деятельность.Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействияэкстремизму и терроризму»:объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать ихсодержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления и ихпоследствия;раскрывать цели и формы проявления террористических актов,характеризовать их последствия;раскрывать основы общественно-государственной системы, рольличности в противодействии экстремизму и терроризму;знать уровни террористической опасности и целиконтртеррористической операции;характеризовать признаки вовлечения в террористическуюдеятельность;иметь навыки соблюдения правил антитеррористическогоповедения и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки;иметь представление о признаках подготовки различных формтерактов, объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыкибезопасных действий при их обнаружении;иметь представление о безопасных действиях в случае теракта(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание взаложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывногоустройства).
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2.1.8. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Информатика» (базовый уровень)
составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатики набазовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает его структурирование по разделам и темам.Программа по информатике определяет количественные и качественныехарактеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числедля содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточнойаттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственнойитоговой аттестации).Программа по информатике является основой для составления авторскихучебных программ, тематического планирования курса учителем.Целями изучения информатики на уровне основного общего образованияявляются: формирование основ мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развитияпредставлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсеразвития личности, государства, общества, понимания роли информационныхпроцессов, информационных ресурсов и информационных технологий вусловиях цифровой трансформации многих сфер жизни современногообщества; обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмическогомышления как необходимого условия профессиональной деятельности всовременном информационном обществе, предполагающего способностьобучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи,сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги длядостижения результата и так далее;формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, в том числезнаний, умений и навыков работы с информацией, программирования,коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспеченияинформационной безопасности личности обучающегося;
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воспитание ответственного и избирательного отношения кинформации с учётом правовых и этических аспектов её распространения,стремления к продолжению образования в области информационныхтехнологий и созидательной деятельности с применением средствинформационных технологий.Информатика в основном общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающейзакономерности протекания и возможности автоматизации информационныхпроцессов в различных системах;основные области применения информатики, прежде всегоинформационные технологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационнойдеятельности.Изучение информатики оказывает существенное влияние наформирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию,закладывает основы понимания принципов функционирования и использованияинформационных технологий как необходимого инструмента практическилюбой деятельности и одного из наиболее значимых технологическихдостижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способыдеятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находятприменение как в рамках образовательного процесса при изучении другихпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятсязначимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы наформирование метапредметных и личностных результатов обучения.Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать уобучающихся:понимание принципов устройства и функционирования объектовцифрового окружения, представления об истории и тенденциях развитияинформатики периода цифровой трансформации современного общества;знания, умения и навыки грамотной постановки задач,возникающих в практической деятельности, для их решения с помощьюинформационных технологий, умения и навыки формализованного описанияпоставленных задач;базовые знания об информационном моделировании, в том числе оматематическом моделировании;знание основных алгоритмических структур и умение применятьэти знания для построения алгоритмов решения задач по их математическиммоделям;
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умения и навыки составления простых программ по построенномуалгоритму на одном из языков программирования высокого уровня;умения и навыки эффективного использования основных типовприкладных программ (приложений) общего назначения и информационныхсистем для решения с их помощью практических задач, владение базовыминормами информационной этики и права, основами информационнойбезопасности;умение грамотно интерпретировать результаты решенияпрактических задач с помощью информационных технологий, применятьполученные результаты в практической деятельности.Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общегообразования определяют структуру основного содержания учебного предмета ввиде следующих четырёх тематических разделов:цифровая грамотность;теоретические основы информатики;алгоритмы и программирование;информационные технологии.На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9классе – 34 часа (1 час в неделю).Содержание обучения7 класс:Цифровая грамотностьКомпьютер – универсальное устройство обработки данныхКомпьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее попрограмме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор.Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорныйввод, датчики мобильных устройств, средства биометрическойаутентификации.История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. Современные тенденции развития компьютеров.Суперкомпьютеры.Параллельные вычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактоваячастота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память.Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память
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компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) искорость доступа для различных видов носителей.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Программы и данныеПрограммное обеспечение компьютера. Прикладное программноеобеспечение. Системное программное обеспечение. Системыпрограммирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные иусловно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение.Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем.Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами икаталогами средствами операционной системы: создание, копирование,перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типыфайлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип,полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционнойсистемы.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля защиты от вирусов.Компьютерные сетиОбъединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поискинформации по ключевым словам и по изображению. Достоверностьинформации, полученной из Интернета.Современные сервисы интернет-коммуникаций.Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права приработе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.Теоретические основы информатикиИнформация и информационные процессыИнформация – одно из основных понятий современной науки.Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, иинформация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированнойсистемой.Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов ипроцессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.Представление информации
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Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков иалфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русскомязыке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовыхкомбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразованиелюбого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированнойдлины в алфавите определённой мощности.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов вдругом алфавите, кодовая таблица, декодирование.Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном алфавите.Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количестваинформации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёмаданных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. КодировкаASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE.Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерногокода. Информационный объём текста.Искажение информации при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных идругих непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубинакодирования. Палитра.Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением ихранением звуковых файлов.Информационные технологииТекстовые документыТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,строка, слово, символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста.Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками,моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев:
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границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы.Стилевое форматирование.Структурирование информации с помощью списков и таблиц.Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы.Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерациистраниц, колонтитулов, ссылок и других элементов.Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использованиесервисов Интернета для обработки текста.Компьютерная графикаЗнакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки.Использование графических примитивов.Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровыхфотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа собластями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркостии контрастности.Векторная графика. Создание векторных рисунков встроеннымисредствами текстового процессора или других программ (приложений).Добавление векторных рисунков в документы.Мультимедийные презентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайдтекста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.8 класс:Теоретические основы информатикиСистемы счисленияНепозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание.Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел,записанных в других системах счисления.Римская система счисления.Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления.Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы иобратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел изшестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичнуюсистемы и обратно.Арифметические операции в двоичной системе счисления.
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Элементы математической логикиЛогические высказывания. Логические значения высказываний.Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическоесложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций.Определение истинности составного высказывания, если известны значенияистинности входящих в него элементарных высказываний. Логическиевыражения. Правила записи логических выражений. Построение таблицистинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.Алгоритмы и программированиеИсполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииПонятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как плануправления исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможностьпредусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий отисходных данных.Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные условия.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, сусловием выполнения, с переменной цикла.Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего ктребуемому результату при конкретных исходных данных. Разработканесложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управленияформальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник.Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические илогические ошибки. Отказы.Язык программированияЯзык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор,отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные.
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Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок ихвычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток отделения.Ветвления. Составные условия (запись логических выражений наизучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума издвух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющеговещественные корни.Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотрзначений величин, отладочный вывод, выбор точки останова.Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшегообщего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натуральногочисла в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, наотдельные цифры.Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числана другое, проверки натурального числа на простоту.Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные.Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке.Встроенные функции для обработки строк.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы алгоритма при данноммножестве входных данных, определение возможных входных данных,приводящих к данному результату.9 класс:Цифровая грамотностьГлобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в нейГлобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных.Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации вИнтернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальныхсетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им.Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете.Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг,фишинг и другие формы).Работа в информационном пространствеВиды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационныесервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные
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службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновленияпрограммного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг.Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновыетекстовые и графические редакторы, среды разработки программ.Теоретические основы информатикиМоделирование как метод познанияМодель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификациимоделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывныеи дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценкаадекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.Табличные модели. Таблица как представление отношения.Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданномуусловию.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированныеграфы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути междувершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычислениеколичества путей в направленном ациклическом графе.Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощьюдерева.Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличие математическоймодели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построениематематической модели, программная реализация, тестирование, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Алгоритмы и программированиеРазработка алгоритмов и программРазбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими какЧерепашка, Чертёжник и другими.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление иотладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерныхчисловых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++,Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового
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массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём вводачисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданногозначения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданномуусловию, нахождение минимального (максимального) элемента массива.Сортировка массива.Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.УправлениеУправление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровыхдатчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использованияпринципа обратной связи в системах управления техническими устройствами спомощью датчиков, в том числе в робототехнике.Примеры роботизированных систем (система управления движением втранспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированноеуправление отоплением дома, автономная система управления транспортнымсредством и другие системы).Информационные технологииЭлектронные таблицыПонятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электроннойтаблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции дляпоиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировкаданных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговаядиаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная исмешанная адресация.Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчётзначений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборовданных. Численное моделирование в электронных таблицах.Информационные технологии в современном обществеРоль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,региона. Открытые образовательные ресурсы.Профессии, связанные с информатикой и информационнымитехнологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильныхприложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалистпо анализу данных, системный администратор.
Планируемые образовательные результаты
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Изучение информатики на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.ЛичностныеЛичностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногопредмета.В результате изучения информатики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:ценностное отношение к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества, владение достоверной информацией о передовыхмировых и отечественных достижениях в области информатики иинформационных технологий, заинтересованность в научных знаниях оцифровой трансформации современного общества;2) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков,в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания:представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдениеправил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполненииучебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности,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 современному уровню развития науки и общественнойпрактики и составляющих базовую основу для понимания сущности научнойкартины мира;
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интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность испособность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровняобучения в дальнейшем;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;сформированность информационной культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,разнообразными средствами информационных технологий, а также умениясамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности;5) формирования культуры здоровья:осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью,установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения исоблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных икоммуникационных технологий;6) трудового воспитания:интерес к практическому изучению профессий и труда в сферахпрофессиональной деятельности, связанных с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными надостижениях науки информатики и научно-технического прогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения, в том числе с учётом возможностей информационных икоммуникационных технологий;8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, втом числе существующих в виртуальном пространстве.Метапредметные
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Метапредметные результаты освоения программы по информатикеотражают овладение универсальными учебными действиями –познавательными, коммуникативными, регулятивными.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные ипо аналогии) и выводы;умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.
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Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в том числе при созданииинформационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующиерешения;ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;
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делать выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовинформационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого.Принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условияхоткрытого доступа к любым объёмам информации.Предметные результатыК концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированыследующие умения:пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный процесс», «обработка информации», «хранениеинформации», «передача информации»;кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,демонстрировать понимание основных принципов кодирования информацииразличной природы (текстовой, графической, аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах,оперировать единицами измерения информационного объёма и скоростипередачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковыхфайлов и видеофайлов;приводить примеры современных устройств хранения и передачиинформации, сравнивать их количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденцииразвития компьютеров и программного обеспечения;
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получать и использовать информацию о характеристикахперсонального компьютера и его основных элементах (процессор, оперативнаяпамять, долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми сего помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) поимеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационногоносителя); работать с файловой системой персонального компьютера сиспользованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги,использовать антивирусную программу;представлять результаты своей деятельности в видеструктурированных иллюстрированных документов, мультимедийныхпрезентаций;искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевымсловам, по изображению), критически относиться к найденной информации,осознавая опасность для личности и общества распространения вредоноснойинформации, в том числе экстремистского и террористического характера;понимать структуру адресов веб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации техническихсредств информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевойэтикет, базовые нормы информационной этики и права при работе сприложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасныестратегии поведения в сети;применять методы профилактики негативного влияния средствинформационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя.К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированыследующие умения:пояснять на примерах различия между позиционными инепозиционными системами счисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различныхпозиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнятьарифметические операции над ними;раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическаяоперация», «логическое выражение»;
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записывать логические выражения с использованием дизъюнкции,конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, еслиизвестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицыистинности для логических выражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм»,«программа», понимая разницу между употреблением этих терминов вобыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами, в томчисле в виде блок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложныеалгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управленияисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;использовать константы и переменные различных типов (числовых,логических, символьных), а также содержащие их выражения, использоватьоператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения,операции и выражения с ними;анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработкичисловых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числереализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверкунатурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированыследующие умения:разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и накомпьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов ивспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими какРобот, Черепашка, Чертёжник;составлять и отлаживать программы, реализующие типовыеалгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерныхчисловых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количестваэлементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);
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раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определятьвиды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целяммоделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой ииерархической структуры, находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии споставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованиемсоответствующих программных средств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа ивизуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицыи упорядочиванием (сортировкой) его элементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы длярасчётов с использованием встроенных арифметических функций(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднееарифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного моделированияв простых задачах из разных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числекоммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной иповседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных сервисов,сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета вучебной и повседневной деятельности;использовать различные средства защиты от вредоносногопрограммного обеспечения, защищать персональную информацию отнесанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены,утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность,цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносногокода); распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя иокружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (втом числе кибербуллинг, фишинг).
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2.1.9. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Математика» (базовый уровень)
Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана наоснове ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положенияКонцепции развития математического образования в Российской Федерации.Предметом математики являются фундаментальные структуры нашегомира – пространственные формы и количественные отношения (от простейших,усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимыхдля развития научных и прикладных идей). Математические знанияобеспечивают понимание принципов устройства и использования современнойтехники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической,политической информации, дают возможность выполнять расчёты и составлятьалгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмамигеометрических измерений и построений, читать информацию, представленнуюв виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости ипонимать вероятностный характер случайных событий.Изучение математики формирует у обучающихся математический стильмышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукцияи дедукция, обобщение и конкретизация, анализ исинтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объектыматематических умозаключений, правила их конструирования раскрываютмеханизм логических построений, способствуют выработке уменияформулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развиваютлогическое мышление. Изучение математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действоватьпо заданным алгоритмам, совершенствовать известные иконструировать новые. В процессе решения задач – основой учебнойдеятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладнаястороны мышления. Обучение математике даёт возможность развивать уобучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбиратьнаиболее подходящие языковые, символические, графические средства длявыражения суждений и наглядного их представления.При изучении математики осуществляется общее знакомство с методамипознания действительности, представлениями о предмете и методахматематики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук,



298

об особенностях применения математики для решения научных и прикладныхзадач.Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция),обеспечивающих преемственность и перспективность математическогообразования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики какчасти общей культуры человечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичностимышления, интереса к изучению математики;формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов изакономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении другихучебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,формулировать их на языке математики и создавать математические модели,применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученныерезультаты.Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравненияи неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и ихсвойства»,«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственнойлогикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте ивзаимодействии.Содержание программы по математике, распределённое по годамобучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным,принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобыовладение математическими понятиями и навыками осуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности,а новые знания включались в общую систему математических представленийобучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательнымучебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах
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математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6классах – курса«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементыстатистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по математикевводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовыйуровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе –204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе– 204 часа (6 часов в неделю).Планируемые образовательные результатыИзучение математики на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов освоения учебного предмета.Личностные результаты освоения программы по математикехарактеризуются:1) патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, ценностным отношением к достижениям российских математикови российской математической школы, к использованию этих достижений вдругих науках и прикладных сферах;2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, представлением о математических основах функционирования различныхструктур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы,опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных спрактическим применением достижений науки, осознанием важностиморально-этических принципов в деятельности учёного;3) трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задачматематической направленности, осознанием важности математическогообразования на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных интересов и общественных потребностей;4) эстетическое воспитание:
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способностью к эмоциональному и эстетическому восприятиюматематических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видетьматематические закономерности в искусстве;5) ценности научного познания:ориентацией в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества,пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности,этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладениемязыком математики и математической культурой как средством познания мира,овладением простейшими навыками исследовательской деятельности;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:готовностью применять математические знания в интересах своегоздоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего правана ошибку и такого же права другого человека;7) экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения задач вобласти сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды, осознанием глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения;8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышениюуровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать своё развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректироватьпринимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт.Метапредметные результаты
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В результате освоения программы по математике на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательнымидействиями, универсальными коммуникативными действиями иуниверсальными регулятивными действиями.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки математическихобъектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определенияпонятий, устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительныеи отрицательные, единичные, частные и общие, условные;выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;разбирать доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), проводить самостоятельно несложные доказательстваматематических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейматематического объекта, зависимостей объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
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прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.Работа с информацией:выявлять недостаточность и избыточность информации,данных, необходимых для решения задачи;выбирать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления;выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемыезадачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Коммуникативные универсальные учебные действия:воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями ицелями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных иписьменных 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,сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной формеформулировать разногласия, свои возражения;представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении учебных математических задач;принимать цель совместной деятельности, планировать организациюсовместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координироватьсвои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада вобщий продукт по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных
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возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётомновой информации.Самоконтроль:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результатарешения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденныхошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели иусловиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находитьошибку, давать оценку приобретённому опыту.Предметные результатыПредметные результаты освоения программы по математикепредставлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамкахотдельных учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах– курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».

2.1.9.1. Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» в5–6 классах

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:продолжение формирования основных математических понятий(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность иперспективность математического образования обучающихся;развитие интеллектуальных и творческих способностейобучающихся, познавательной активности, исследовательских умений,интереса к изучению математики;подведение обучающихся на доступном для них уровне косознанию взаимосвязи математики и окружающего мира;формирование функциональной математической грамотности:умения распознавать математические объекты в реальных жизненныхситуациях, применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оцениватьих на соответствие практической ситуации.Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах –арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая всоответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в
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тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходитзнакомство с элементами алгебры и описательной статистики.Изучение арифметического материала начинается со систематизации иразвития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начальногообщего образования. При этом совершенствование вычислительной техники иформирование новых теоретических знаний сочетается с развитиемвычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмамприкидки и оценки результатов вычислений.Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством сначальными понятиями теории делимости. Начало изучения обыкновенных идесятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей,когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этомрассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучениюдесятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложениячисловой линии, когда правила действий с десятичными дробями можнообосновать уже известными алгоритмами выполнения действий собыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширитвозможности для понимания обучающимися прикладного применения новойзаписи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходитсовершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоениеновых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в томчисле значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби,установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач надроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента.Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел являетсято, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе вначале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяетсяподтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательнымичислами и действиями с положительными и отрицательными числамипроисходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступномуровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиямитемы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметическихдействий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будетпродолжено в курсе алгебры 7 класса.При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используютсяарифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на
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движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты,на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решениязадач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,представленной в форме таблиц или диаграмм.В программе учебного курса «Математика» предусмотреноформирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква каксимвол некоторого числа в зависимости от математического контекставводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всегодля записи общих утверждений и предложений, формул, в частности длявычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.В программе учебного курса «Математика» представлена нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственноговоображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучениигеометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне,опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая рольотводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию.Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и впространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их нанелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. Впроцессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися науровне начального общего образования, систематизируются и расширяются.Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированныйпредмет«Математика», который включает арифметический материал и нагляднуюгеометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики иначала описательной статистики.Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часовв неделю).Содержание обучения5 классНатуральные числа и нульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображениенатуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой.Позиционная система счисления. Римская нумерация как примернепозиционной системы счисления. Десятичная система счисления.Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём.Способы сравнения. Округление натуральных чисел.
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Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитаниекак действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойствануля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению.Компоненты действий, связь между ними. Проверка результатаарифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон)умножения.Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записисвойств арифметических действий.Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые исоставные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммыразрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений,порядок выполнения действий. Использование при вычисленияхпереместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения,распределительного свойства умножения.ДробиПредставление о дроби как способе записи части величины.Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь,представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделениецелой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками начисловой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведениедроби к новому знаменателю. Сравнение дробей.Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой.Сравнение десятичных дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округлениедесятичных дробей.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Использование при решении задач таблиц и схем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения:
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массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицамиизмерения каждой величины.Решение основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.Наглядная геометрияНаглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая,отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой,острый, тупой и развёрнутый углы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметрмногоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник,прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построениеконфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатойбумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге.Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейшихмногогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделеймногогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измеренияобъёма.6 классНатуральные числаАрифметические действия с многозначными натуральными числами.Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использованиепри вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения иумножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральныхчисел.Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшееобщее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.ДробиОбыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей.Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части отцелого и целого по его части. Дробное число как результат деления.Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность
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представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби иметрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения собыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.Применение пропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еёпроценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач напроценты. Выражение отношения величин в процентах.Положительные и отрицательные числаПоложительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел накоординатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел.Арифметические действия с положительными и отрицательными числами.Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки наплоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатнойплоскости.Буквенные выраженияПрименение букв для записи математических выражений и предложений.Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовыеподстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента.Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёмапараллелепипеда и куба.Решение текстовых задачРешение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния,времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины.Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин,процентами; решение основных задач на дроби и проценты.Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенныхвыражений по условию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатыедиаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.Наглядная геометрия
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая,отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник,окружность, круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельныепрямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумяточками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Видытреугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный,равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примерычетырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон,углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованнойбумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира.Построения на клетчатой бумаге.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицыизмерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе наквадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площадикруга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построениесимметричных фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед,куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображениепространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра иконуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки,пластилина и других материалов).Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба.
Предметные результатыПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 5 классе:Числа и вычисленияПонимать и правильно употреблять термины, связанные снатуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями.Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать впростейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.Соотносить точку на координатной (числовой) прямой ссоответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками накоординатной (числовой) прямой.
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Выполнять арифметические действия с натуральными числами, собыкновенными дробями в простейших случаях.Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлятьнатуральные числа.Решение текстовых задачРешать текстовые задачи арифметическим способом и с помощьюорганизованного конечного перебора всех возможных вариантов.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость.Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения прирешении задач.Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы,расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины черездругие. Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленнуюв таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленныеданные, использовать данные при решении задач.Наглядная геометрияПользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок,луч, угол, многоугольник, окружность, круг.Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих формуизученных геометрических фигур.Использовать терминологию, связанную с углами: вершинасторона, с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, сокружностью: радиус, диаметр, центр.Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной иклетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки.Находить длины отрезков непосредственнымизмерением с помощью линейки, строить отрезки заданнойдлины; строить окружность заданного радиуса.Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадратадля их построения, вычисления площади и периметра.Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур,составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых наклетчатой бумаге.Пользоваться основными метрическими единицами измерениядлины, площади; выражать одни единицы величины через другие.
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Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию:вершина, ребро грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям,пользоваться единицами измерения объёма.Решать несложные задачи на измерение геометрических величин впрактических ситуациях.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 6 классе:Числа и вычисленияЗнать и понимать термины, связанные с различными видами чисели способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записичисла к другой.Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные идесятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметическиедействия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичнымидробями, положительными и отрицательными числами.Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку иоценку результата вычислений, выполнять преобразования числовыхвыражений на основе свойств арифметических действий.Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ейчислом и изображать числа точками на координатной прямой, находить модульчисла. Соотносить точки в прямоугольной системе координат скоординатами этой точки.Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближениячисел.Числовые и буквенные выраженияПонимать и употреблять термины, связанные с записью степеничисла, находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений,содержащих степени.Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральныечисла на простые множители.Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использовать буквы для обозначения чисел при записиматематических выражений, составлять буквенные выражения и формулы,находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования.
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Находить неизвестный компонент равенства.Решение текстовых задачРешать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку,пользоваться единицами измерения соответствующих величин.Составлять буквенные выражения по условию задачи.Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной,столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленныеданные, использовать данные при решении задач.Представлять информацию с помощью таблиц, линейной истолбчатой диаграмм.Наглядная геометрияПриводить примеры объектов окружающего мира, имеющих формуизученных геометрических плоских и пространственных фигур, примерыравных и симметричных фигур.Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира нанелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры иконфигурации, симметричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур,симметрия, использовать терминологию, связанную с симметрией: осьсимметрии, центр симметрии.Находить величины углов измерением с помощью транспортира,строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусноймерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупойуглы. Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоватьсяединицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины черездругие. Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: междудвумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников,использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраиваниедо прямоугольника, пользоваться основными единицами измерения площади,выражать одни единицы измерения площади через другие.
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Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус,цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание,развёртка. Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба,пользоваться основными единицами измерения объёма;Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин впрактических ситуациях.
2.1.9.2. Примерная программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах

Алгебра является одним из опорных курсов основного общегообразования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо дляпродолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихсянаучных представлений о происхождении и сущности алгебраическихабстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов вприроде и обществе, роли математического моделирования в научном познаниии в практике способствует формированию научного мировоззрения и качествмышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе.Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать,находить закономерности, требует критичности мышления, способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулироватьутверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логическогомышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивныерассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию.Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельнойдеятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач являетсяреализацией деятельностного принципа обучения.В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общегообразования основное место занимают содержательно-методические линии:«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линийразвивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другимиего линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходитсялогически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи сэтим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основылогики, представленные во всех основных разделах математическогообразования и способствующие овладению обучающимися основ
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универсального математического языка. Содержательной и структурнойособенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированныйхарактер.Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой длядальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихсялогического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, атакже приобретению практических навыков, необходимых для повседневнойжизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образованиясвязано с рациональными и иррациональными числами, формированиемпредставлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линииотнесено к среднему общему образованию.Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения»и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихсяматематического аппарата, необходимого для решения задач математики,смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основногообщего образования учебный материал группируется вокруг рациональныхвыражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка дляпостроения математических моделей, описания процессов и явлений реальногомира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитиеалгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курсаинформатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений.Преобразование символьных форм способствует развитию воображения,способностей к математическому творчеству.Содержание функционально-графической линии нацелено на получениеобучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели дляописания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе иобществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся уменияиспользовать различные выразительные средства языка математики –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», который включает следующие основные разделы содержания:«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства», «Функции». Общее число часов, рекомендованных для изученияучебного курса «Алгебра», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения7 класс
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Числа и вычисленияДроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записидробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение,упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия срациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, надроби.Степень с натуральным показателем: определение, преобразованиевыражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, записьпроцентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи напроценты, решение задач из реальной практики.Применение признаков делимости, разложение на множителинатуральных чисел.Реальные зависимости, в том числе прямая и обратнаяпропорциональности.Алгебраические выраженияПеременные, числовое значение выражения с переменной. Допустимыезначения переменных. Представление зависимости между величинами в видеформулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений,тождественно равные выражения, правила преобразования сумм ипроизведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.Свойства степени с натуральным показателем.Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы иквадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов намножители.Уравнения и неравенстваУравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения,равносильность уравнений.Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейногоуравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условиюзадачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений.Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравненийспособом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью системуравнений.ФункцииКоордината точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние междудвумя точками координатной прямой.
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Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ординататочки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами.Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции.Свойства функций. Линейная функция, её график. График функции 𝑦 = |𝑥|.Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений.8 классЧисла и вычисленияКвадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе.Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметическихквадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений ивычислениям. Действительные числа.Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.Алгебраические выраженияКвадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональныевыражения и их преобразование.Уравнения и неравенстваКвадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. ТеоремаВиета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным.Простейшие дробно-рациональные уравнения.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и системлинейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения системнелинейных уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной.Системы линейных неравенств с одной переменной.ФункцииПонятие функции. Область определения и множество значений функции.Способы задания функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примерыграфиков функций, отражающих реальные процессы.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональныезависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y =√𝑥, y=|x|. Графическоерешение уравнений и систем уравнений.9 классЧисла и вычисления
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Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечныедесятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числакак бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие междумножеством действительных чисел и координатной прямой.Сравнение действительных чисел, арифметические действия сдействительными числами.Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов вокружающем мире.Приближённое значение величины, точность приближения. Округлениечисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.Уравнения и неравенстваЛинейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей ичетвёртой степеней разложением на множители.Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задачалгебраическим методом.Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений,одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическаяинтерпретация системы уравнений с двумя переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовыенеравенства и их свойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение системлинейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства.Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумяпеременными.ФункцииКвадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координатывершины параболы, ось симметрии параболы.Графики функций: 𝑦 = 𝓀𝑥, 𝑦 = 𝓀𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 𝓀 , 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|,𝑥 и их свойства.Числовые последовательности и прогрессииПонятие числовой последовательности. Задание последовательностирекуррентной формулой и формулой n-го члена.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
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Изображение членов арифметической и геометрической прогрессийточками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост.Сложные проценты.Предметные результатыПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе:Числа и вычисленияВыполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметическиедействия с рациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразныеспособы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащихобыкновенные и десятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную вдесятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценкузначений числовых выражений. Выполнять действия со степенями снатуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множителинатуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные сотношением величин, пропорциональностью величин, процентами,интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанныхсо свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выраженияИспользовать алгебраическую терминологию и символику,применять её в процессе освоения учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значенияхпеременных.Выполнять преобразования целого выражения в многочленприведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена намногочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощьювынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, примененияформул сокращённого умножения.
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Применять преобразования многочленов для решения различныхзадач из математики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями дляпреобразования выражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные уравнения с одной переменной, применяяправила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять,является ли число корнем уравнения.Применять графические методы при решении линейных уравненийи их систем.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейногоуравнения с двумя переменными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения сдвумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решенияуравнения. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, втом числе графически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейныхуравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстомзадачи полученный результат.ФункцииИзображать на координатной прямой точки, соответствующиезаданным координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовыепромежутки на алгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданнымкоординатам, строить графики линейных функций. Строить график функции y= |х|. Описывать с помощью функций известные зависимости междувеличинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость,производительность, время, объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализаинформации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальныхпроцессов и зависимостей.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе:Числа и вычисления
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Использовать начальные представления о множестведействительных чисел для сравнения, округления и вычислений, изображатьдействительные числа точками на координатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находитьквадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнятьпреобразования выражений, содержащих квадратные корни, используясвойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощьюдесятичных дробей и степеней числа 10.Алгебраические выраженияПрименять понятие степени с целым показателем, выполнятьпреобразования выражений, содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений на основе правил действий над многочленами иалгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решенияразличных задач из математики, смежных предметов, из реальнойпрактики.Уравнения и неравенстваРешать линейные, квадратные уравнения и рациональныеуравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том числе с применением графических представлений(устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, еслиимеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраическоймодели с помощью составления уравнения или системы уравнений,интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки,решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, даватьграфическую иллюстрацию множества решений неравенства, системынеравенств.
ФункцииПонимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, символические обозначения), определять значение функции позначению аргумента, определять свойства функции по её графику.
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Строить графики элементарных функций вида: 𝑦 = 𝓀 , 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3,𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, описывать свойства числовой функции 𝑥 по её графику.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе:Числа и вычисленияСравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональныечисла. Выполнять арифметические действия с рациональными числами,сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления сиррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней,вычислять значения числовых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результатавычислений, оценку числовых выражений.Уравнения и неравенстваРешать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиесяк ним, простейшие дробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными исистемы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощьюсоставления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том числе с применением графических представлений(устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, еслиимеет, то сколько, и прочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображатьрешение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощьюсимволов. Решать системы линейных неравенств, системы неравенств,включающие квадратное неравенство, изображать решение системы неравенствна числовой прямой, записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.ФункцииРаспознавать функции изученных видов. Показыватьсхематически расположение на координатной плоскости графиковфункций вида: 𝑦 = 𝓀𝑥, 𝑦 = 𝓀𝑥 + 𝑏, 𝑦 = 𝓀 , 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|
в зависимости 𝑥 от значений коэффициентов, описывать свойства функций.
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Строить и изображатьсхематически графикиквадратичных функций, описывать свойства квадратичных функцийпо их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле,приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики,геометрии.Числовые последовательности и прогрессииРаспознавать арифметическую и геометрическую прогрессии приразных способах задания.Выполнять вычисления с использованием формул n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображать члены последовательности точками на координатнойплоскости. Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, втом числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора,цифровых технологий).
2.1.9.3. Примерная программа учебного курса «Геометрия» в 7–9классах

Геометрия как один из основных разделов школьной математики,имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, ихотношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательнуюлинию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образованиязаключается в том, что обучающийся учится проводить доказательныерассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинныеутверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «отпротивного», отличать свойства от признаков, формулировать обратныеутверждения.Второй ценностью изучения геометрии является использование её какинструмента при решении как математических, так и практических задач,встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определитьгеометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найтиплощадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконногокабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствуетвторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задачпрактического характера обучающийся учится строить математические моделиреальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оцениватьадекватность полученного результата.
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Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебнымипредметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур ипонятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике.Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрическиесоотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделысодержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы»,«Движения плоскости», «Преобразования подобия».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Содержание обучения7 класс:Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Видыуглов.Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная,многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых.Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примерысимметрии в окружающем мире.Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник.Высота, медиана, биссектриса, их свойства.Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенствотреугольника.Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников.Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника.Внешние углы треугольника.Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольныхтреугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30 .Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длинеломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника.Перпендикуляр и наклонная.Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимноерасположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности.
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Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружноститреугольника.8 класс:Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частныеслучаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки исвойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки.Прямоугольная трапеция.Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса итеорема о пропорциональных отрезках.Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобиятреугольников. Применение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площадитреугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадейподобных фигур.Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатойбумаге.Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решениипрактических задач.Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции угловв 30 , 45 и 60 .Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углымежду хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники.Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общиекасательные к двум окружностям.9 класс:Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основноетригонометрическое тождество. Формулы приведения.Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решениепрактических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезковсекущих, теорема о квадрате касательной.Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы,противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенствовекторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум
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неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведениевекторов, применение для нахождения длин и углов.Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности вкоординатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и егоприменение.Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианнаямера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора,сегмента.Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарныепредставления). Параллельный перенос. Поворот.
Предметные результатыПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе:Распознавать изученные геометрические фигуры, определять ихвзаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнятьчертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решатьзадачи на вычисление длин отрезков и величин углов.Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов вреальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этихобъектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использоватьпризнаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованиемгеометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников,свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, врешении геометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которыеобразует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощьюравенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значенияуглов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольникови многоугольников, свойств углов, образованных припересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические
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задачи на нахождение углов. Владеть понятием геометрическогоместаточек.Уметь определять биссектрису угла и серединныйперпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметраокружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства прирешении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности,уметь находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы угловтреугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединныеперпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоватьсятеоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точкекасания. Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами,понимать их практический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощьюциркуля и линейки.Предметные результаты освоения программы учебного курса кконцу обучения в 8 классе:Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы,пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника(центра масс) в решении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции,применять их свойства при решении геометрических задач. Пользоватьсятеоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их длярешения практических задач.Применять признаки подобия треугольников в решениигеометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических ипрактических задач. Строить математическую модель в практических задачах,самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины.Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого углапрямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решенияпрактических задач.
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Вычислять (различными способами) площадь треугольника иплощади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Применять полученные умения в практических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использоватьтеоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле междукасательной и хордой при решении геометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применятьсвойства описанного четырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике – строитьматематические модели для задач реальной жизни и проводитьсоответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии(пользуясь, где необходимо, калькулятором).Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе:Знать тригонометрические функции острых углов, находить с ихпомощью различные элементы прямоугольного треугольника («решениепрямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины иуглы для нетабличных значений.Пользоваться формулами приведения и основнымтригонометрическим тождеством для нахождения соотношений междутригонометрическими величинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахожденияразличных элементов треугольника («решение треугольников»), применять ихпри решении геометрических задач.Владеть понятиями преобразования подобия, соответственныхэлементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольныхфигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применятьсвойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобныхфигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, опроизведении отрезков секущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический ифизический смысл, применять их в решении геометрических и физическихзадач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин иуглов. Пользоваться методом координат на плоскости, применять его врешении геометрических и практических задач.
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Владеть понятиями правильного многоугольника, длиныокружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислятьплощадь круга и его частей. Применять полученные умения в практическихзадачах. Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движенияплоскости в простейших случаях.Применять полученные знания на практике – строитьматематические модели для задач реальной жизни и проводитьсоответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрическихфункций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

2.1.9.4. Примерная программа учебного курса «Вероятность истатистика» в 7–9 классах
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретаютвсё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так иих роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает числопрофессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка вобласти вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолженияобразования и для успешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся унего данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостаткаили избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированноевероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать уобучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качественеотъемлемой составляющей умение воспринимать и критическианализировать информацию, представленную в различных формах, пониматьвероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей,производить простейшие вероятностные расчёты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государстваприобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основкомбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теорииграфов создаёт математический фундамент для формирования компетенций вобласти информатики и цифровых технологий. При изучении статистики ивероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине
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мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики какисточника социально значимой информации и закладываются основывероятностного мышления.В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса«Вероятность и статистика» основного общего образования выделеныследующие содержательно-методические линии: «Представление данных иописательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики»,«Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика»служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения иинтерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах играфиках, до сбора, представления и анализа данных с использованиемстатистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать,аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять надфакторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние нарассматриваемые величины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучениятеории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, вчастности опыты с классическими вероятностными моделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайногособытия. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся спростейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментахс равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами,позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входятначальные представления о случайных величинах и их числовыххарактеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся смножествами и основными операциями над множествами, рассматриваютсяпримеры применения для решения задач, а также использования в другихматематических курсах и учебных предметах.В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», вкоторый входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»,«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теориюграфов».Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса
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«Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час внеделю).Содержание обучения7 класс:Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнениетаблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) икруговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации издиаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примерыслучайной изменчивости.Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность ичастота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе ив обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарнаястепень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути вграфах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе.Решение задач с помощью графов.8 класс:Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций надмножествами: переместительное, сочетательное, распределительное,включения. Использование графического представления множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач.Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонениечисловых наборов. Диаграмма рассеивания.Элементарные события случайного опыта. Случайные события.Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достовернымисобытиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячейвершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения.Решение задач с помощью графов.Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение ипересечение событий. Несовместные события. Формула сложениявероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые
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события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач нанахождение 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 пореальным данным.Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. ТреугольникПаскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры наплоскости, из отрезка и из дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серияиспытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическоеожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания кактеоретического среднего значения величины. Математическое ожидание идисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощьючастот.Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.
Предметные результатыПредметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе:Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые(столбчатые) и круговые) по массивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные,представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики:среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен,физических величин, антропометрических данных, иметь представление остатистической устойчивости.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе:
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Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в видетаблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков. Описывать данные с помощью статистических показателей: среднихзначений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числепо результатам измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента,диаграммы Эйлера, числовая прямая.Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнятьоперации над множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислятьэлементы множеств, применять свойства множеств.Использовать графическое представление множеств и связей междуними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из другихучебных предметов и курсов.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе:Извлекать и преобразовывать информацию, представленную вразличных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные ввиде таблиц, диаграмм, графиков.Решать задачи организованным перебором вариантов, а также сиспользованием комбинаторных правил и методов.Использовать описательные характеристики для массивов числовыхданных, в том числе средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясьрезультатами проведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в томчисле в опытах с равновозможными элементарными событиями, в серияхиспытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.Иметь представление о случайной величине и о распределениивероятностей. Иметь представление о законе больших чиселкак опроявлении закономерности в случайной изменчивости и о ролизакона больших чисел в природе и обществе.
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2.1.10. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Физика» (базовый уровень)
Программа по физике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе положений и требований к результатам освоения набазовом уровне основной образовательной программы, представленных вФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания иКонцепции преподавания учебного предмета «Физика».Содержание программы по физике направлено на формированиеестественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изученияфизики на деятельностной основе. В программе по физике учитываютсявозможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО кпланируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а такжемежпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровнеосновного общего образования.Программа по физике устанавливает распределение учебного материалапо годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательностьизучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учётевозрастных особенностей обучающихся.Программа по физике разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.Физика является системообразующим для естественнонаучных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений,изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вноситвклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясныеобразцы применения научного метода познания, то есть способа получениядостоверных знаний о мире.Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в формировании естественнонаучной грамотности иинтереса к науке у обучающихся.Изучение физики на базовом уровне предполагает овладениеследующими компетентностями, характеризующими естественнонаучнуюграмотность:научно объяснять явления;оценивать и понимать особенности научного исследования;
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интерпретировать данные и использовать научные доказательствадля получения выводов.Цели изучения физики на уровне основного общего образованияопределены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы, утверждённой решением КоллегииМинистерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря2019 г. № ПК4вн).Цели изучения физики:приобретение интереса и стремления обучающихся к научномуизучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;развитие представлений о научном методе познания иформирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изученияоснов строения материи и фундаментальных законов физики;формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущейпрофессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка кдальнейшему обучению в этом направлении.Достижение этих целей программы по физике на уровне основногообщего образования обеспечивается решением следующих задач:приобретение знаний о дискретном строении вещества, омеханических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;приобретение умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием полученных знаний;освоение методов решения простейших расчётных задач сиспользованием физических моделей, творческих и практикоориентированныхзадач; развитие умений наблюдать природные явления и выполнятьопыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования сиспользованием измерительных приборов;освоение приёмов работы с информацией физического содержания,включая информацию о современных достижениях физики, анализ икритическое оценивание информации;
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знакомство со сферами профессиональной деятельности,связанными с физикой, и современными технологиями, основанными надостижениях физической науки.На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общегообразования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ иопытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведениялабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностейобучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамкахосновного государственного экзамена по физике.Содержание обучения7 класс:Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления:механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.Физические величины. Измерение физических величин. Физическиеприборы. Погрешность измерений. Международная система единиц.Как физика и другие естественные науки изучают природу.Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научноговопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснениенаблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.Демонстрации.1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световыеявления.2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым ицифровым прибором.Лабораторные работы и опыты.1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.2. Измерение расстояний.3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.4. Определение размеров малых тел.5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра идатчика температуры.6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёташарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.
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Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества.Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты,доказывающие дискретное строение вещества.Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц стемпературой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частицвещества: притяжение и отталкивание.Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разныхагрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенностиагрегатных состояний воды.Демонстрации.1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением илиотталкиванием частиц вещества.Лабораторные работы и опыты.1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованиемфотографий).2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.Раздел 3. Движение и взаимодействие тел.Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути ивремени движения.Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причинаизменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотностьвещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества.Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и законГука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и силатяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложениесил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения.Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.Демонстрации.1. Наблюдение механического движения тела.2. Измерение скорости прямолинейного движения.3. Наблюдение явления инерции.
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4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.5. Сравнение масс по взаимодействию тел.6. Сложение сил, направленных по одной прямой.Лабораторные работы и опыты.1. Определение скорости равномерного движения (шарика вжидкости, модели электрического автомобиля и так далее).2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика понаклонной плоскости.3. Определение плотности твёрдого тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации)пружины от приложенной силы.5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения отвеса тела и характера соприкасающихся поверхностей.Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматическиемашины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатическийпарадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферногодавления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря.Приборы для измерения атмосферного давления.Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.Демонстрации.1. Зависимость давления газа от температуры.2. Передача давления жидкостью и газом.3. Сообщающиеся сосуды.4. Гидравлический пресс.5. Проявление действия атмосферного давления.6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой частитела и плотности жидкости.7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимостиот соотношения плотностей тела и жидкости.
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Лабораторные работы и опыты.1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённойв жидкость части тела.2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело,погружённое в жидкость.3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей натело в жидкости, от массы тела.4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы,действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость частитела и от плотности жидкости.5. Конструирование ареометра или конструирование лодки иопределение её грузоподъёмности.Раздел 5. Работа и мощность. Энергия.Механическая работа. Мощность.Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правилоравновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотоеправило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту итехнике.Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохраненияэнергии в механике.Демонстрации.1. Примеры простых механизмов.Лабораторные работы и опыты.1. Определение работы силы трения при равномерном движении телапо горизонтальной поверхности.2. Исследование условий равновесия рычага.3. Измерение КПД наклонной плоскости.4. Изучение закона сохранения механической энергии.8 класс:Раздел 6. Тепловые явления.Основные положения молекулярно-кинетической теории строениявещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающиеосновные положения молекулярнокинетической теории.Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и
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твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории.Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.Температура. Связь температуры со скоростью теплового движениячастиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии:теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность,конвекция, излучение.Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен итепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердеваниекристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование иконденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования.Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.Влажность воздуха.Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя.Тепловые двигатели и защита окружающей среды.Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.Демонстрации.1. Наблюдение броуновского движения.2. Наблюдение диффузии.3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.4. Наблюдение теплового расширения тел.5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании илиохлаждении.6. Правила измерения температуры.7. Виды теплопередачи.8. Охлаждение при совершении работы.9. Нагревание при совершении работы внешними силами.10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.11. Наблюдение кипения.12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.13. Модели тепловых двигателей.Лабораторные работы и опыты.1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей итвёрдых тел.
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4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от егообъёма и нагревания или охлаждения.6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбикажидкости в термометрической трубке от температуры.7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результатетеплопередачи и работы внешних сил.8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной игорячей воды.9. Определение количества теплоты, полученного водой притеплообмене с нагретым металлическим цилиндром.10. Определение удельной теплоёмкости вещества.11. Исследование процесса испарения.12. Определение относительной влажности воздуха.13. Определение удельной теплоты плавления льда.Раздел 7. Электрические и магнитные явления.Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженныхтел от величины зарядов и расстояния между телами).Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принципсуперпозиции электрических полей (на качественном уровне).Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд.Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрическогозаряда.Электрический ток. Условия существования электрического тока.Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое,химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома дляучастка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткоезамыкание.Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитноеполе. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда.Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике.
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Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигательпостоянного тока. Использование электродвигателей в техническихустройствах и на транспорте.Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии.Электростанции на возобновляемых источниках энергии.Демонстрации.1. Электризация тел.2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.3. Устройство и действие электроскопа.4. Электростатическая индукция.5. Закон сохранения электрических зарядов.6. Проводники и диэлектрики.7. Моделирование силовых линий электрического поля.8. Источники постоянного тока.9. Действия электрического тока.10. Электрический ток в жидкости.11. Газовый разряд.12. Измерение силы тока амперметром.13. Измерение электрического напряжения вольтметром.14. Реостат и магазин сопротивлений.15. Взаимодействие постоянных магнитов.16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.18. Опыт Эрстеда.19. Магнитное поле тока. Электромагнит.20. Действие магнитного поля на проводник с током.21. Электродвигатель постоянного тока.22. Исследование явления электромагнитной индукции.23. Опыты Фарадея.24. Зависимость направления индукционного тока от условий еговозникновения.25. Электрогенератор постоянного тока.Лабораторные работы и опыты.1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и присоприкосновении.
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2. Исследование действия электрического поля на проводники идиэлектрики.3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.4. Измерение и регулирование силы тока.5. Измерение и регулирование напряжения.6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрическогосопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения иматериала.8. Проверка правила сложения напряжений при последовательномсоединении двух резисторов.9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединениирезисторов.10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.11. Определение мощности электрического тока, выделяемой нарезисторе.12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, отнапряжения на ней.13. Определение КПД нагревателя.14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при ихобъединении и разделении.16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействиякатушки с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.20. Измерение КПД электродвигательной установки.21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции:исследование изменений значения и направления индукционного тока.9 класс:Раздел 8. Механические явления.Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное
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движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновеннаяскорость тела при неравномерном движении.Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободноепадение. Опыты Галилея.Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.Принцип суперпозиции сил.Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, силатрения покоя, другие виды трения.Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободногопадения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость.Невесомость и перегрузки.Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесиетвёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. Реактивное движение.Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения.Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого надповерхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическаяэнергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механическойэнергии.Демонстрации.1. Наблюдение механического движения тела относительно разныхтел отсчёта.2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же телаотносительно разных тел отсчёта.3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.4. Исследование признаков равноускоренного движения.5. Наблюдение движения тела по окружности.6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системеотсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительнокабинета физики.7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на негосилы. 8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
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9. Изменение веса тела при ускоренном движении.10. Передача импульса при взаимодействии тел.11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.14. Наблюдение реактивного движения.15. Сохранение механической энергии при свободном падении.16. Сохранение механической энергии при движении тела поддействием пружины.Лабораторные работы и опыты.1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерногодвижения шарика или тележки.2. Определение средней скорости скольжения бруска или движенияшарика по наклонной плоскости.3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении понаклонной плоскости.4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренномдвижении без начальной скорости.5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении безначальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, тосоответствующие промежутки времени одинаковы.6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силынормального давления.7. Определение коэффициента трения скольжения.8. Определение жёсткости пружины.9. Определение работы силы трения при равномерном движении телапо горизонтальной поверхности.10. Определение работы силы упругости при подъёме груза сиспользованием неподвижного и подвижного блоков.11. Изучение закона сохранения энергии.Раздел 9. Механические колебания и волны.Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращениеэнергии при колебательном движении.Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные
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волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны втвёрдом теле, сейсмические волны.Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук иультразвук.Демонстрации.1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силыупругости.2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.6. Акустический резонанс.7. Лабораторные работы и опыты.8. Определение частоты и периода колебаний математическогомаятника.9. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.10. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного книти груза от длины нити.11. Исследование зависимости периода колебаний пружинногомаятника от массы груза.12. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного книти, от массы груза.13. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.14. Измерение ускорения свободного падения.Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойстваэлектромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использованиеэлектромагнитных волн для сотовой связи.Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойствасвета.Демонстрации.1. Свойства электромагнитных волн.2. Волновые свойства света.Лабораторные работы и опыты.
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1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона.Раздел 11. Световые явления.Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Законотражения света.Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннееотражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптическихсветоводах.Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопаи телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложениеспектральных цветов. Дисперсия света.Демонстрации.1. Прямолинейное распространение света.2. Отражение света.3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.4. Преломление света.5. Оптический световод.6. Ход лучей в собирающей линзе.7. Ход лучей в рассеивающей линзе.8. Получение изображений с помощью линз.9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.10. Модель глаза.11. Разложение белого света в спектр.12. Получение белого света при сложении света разных цветов.Лабораторные работы и опыты.1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от углападения.2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.3. Исследование зависимости угла преломления светового луча отугла падения на границе «воздух–стекло».4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.5. Определение фокусного расстояния и оптической силысобирающей линзы.6. Опыты по разложению белого света в спектр.
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7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении черезцветовые фильтры.Раздел 12. Квантовые явления.Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора.Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомногоядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения.Период полураспада атомных ядер.Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел.Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза иделения ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живыеорганизмы.Демонстрации.1. Спектры излучения и поглощения.2. Спектры различных газов.3. Спектр водорода.4. Наблюдение треков в камере Вильсона.5. Работа счётчика ионизирующих излучений.6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.Лабораторные работы и опыты.1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозномупути (по фотографиям).3. Измерение радиоактивного фона.Повторительно-обобщающий модуль.Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённогопри изучении всего курса физики, а также для подготовки к основномугосударственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этотучебный предмет.При изучении данного модуля реализуются и систематизируются видыдеятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных иметапредметных планируемых результатов обучения, формируетсяестественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследованияявлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические
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явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числекачественные и экспериментальные.Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется засчёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:на основе полученных знаний распознавать и научно объяснятьфизические явления в окружающей природе и повседневной жизни;использовать научные методы исследования физических явлений, в томчисле для проверки гипотез и получения теоретических выводов;объяснять научные основы наиболее важных достижений современныхтехнологий, например, практического использования различных источниковэнергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видовэнергии.Планируемые образовательные результатыИзучение физики на уровне основного общего образования направлено надостижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов.В результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты вчасти:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российскойфизической науки;ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых иэтических проблем, связанных с практическим применением достиженийфизики;осознание важности морально-этических принципов в деятельностиучёного;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничногопостроения, строгости, точности, лаконичности;4) ценности научного познания:осознание ценности физической науки как мощного инструментапознания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющейкультуры;
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развитие научной любознательности, интереса к исследовательскойдеятельности;5) формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте,на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого же права у другого человека;6) трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, города, края) технологической и социальнойнаправленности, требующих в том числе и физических знаний;интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;7) экологического воспитания:ориентация на применение физических знаний для решения задач вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:потребность во взаимодействии при выполнении исследований ипроектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;повышение уровня своей компетентности через практическуюдеятельность;потребность в формировании новых знаний, в том числе формулироватьидеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в областифизики;планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики, в том числе с использованием физических знаний;оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду,возможных глобальных последствий.Метапредметные результаты
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В результате освоения программы по физике на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, включающие познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;выявлять причинно-следственные связи при изучении физическихявлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физическихвеличин;самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйфизический эксперимент, небольшое исследование физического явления;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе исследования или эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, атакже выдвигать предположения об их развитии в новых условиях иконтекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных с учётом предложенной учебной физическойзадачи;анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями.Коммуникативные универсальные учебные действия:в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работи проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;публично представлять результаты выполненного физического опыта(эксперимента, исследования, проекта);понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной физической проблемы;принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еёдостижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместнойработы, обобщать мнения нескольких людей;выполнять свою часть работы, достигая качественного результата посвоему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения физических знаний;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи илиплана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
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объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту;вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполненияфизического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии нанаучную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого;признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.Предметные результатыК концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровнедолжны отражать сформированность у обучающихся умений:использовать понятия: физические и химические явления,наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин,атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое,газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное,прямолинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация (упругая,пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества,равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействиетел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давлениятвёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления в природе: примерыдвижения с различными скоростями в живой и неживой природе, действиесилы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живойорганизм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время,путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, силатрения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,



353

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающиеданную физическую величину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, законПаскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотоеправило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом даватьсловесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в томчисле и в контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлятьпричинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов сопорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона илизакономерности;решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условиязадачи записывать краткое условие, подставлять физические величины вформулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые длярешения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов, в описании исследования выделять проверяемоепредположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученныйрезультат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам;проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических свойств тел: формулировать проверяемые предположения,собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта иформулировать выводы;выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела,объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровыхприборов, записывать показания приборов с учётом заданной абсолютнойпогрешности измерений;проводить исследование зависимости одной физической величиныот другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномернодвижущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса
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тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения отплощади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины,выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотностижидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которуюпогружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков),участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц играфиков, делать выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (плотностьвещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха,выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело,коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложеннойинструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальнуюустановку и вычислять значение искомой величины;соблюдать правила техники безопасности при работе слабораторным оборудованием;указывать принципы действия приборов и технических устройств:весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг,подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники,устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер,поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явленийи необходимые физические законы и закономерности;приводить примеры (находить информацию о примерах)практического использования физических знаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;осуществлять отбор источников информации в Интернете всоответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний ипутём сравнения различных источников выделять информацию, котораяявляется противоречивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы,
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ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные краткие письменные и устные сообщения наоснове 2–3 источников информации физического содержания, в том числепублично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебныхисследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппараткурса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитываямнение окружающих.К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровнедолжны отражать сформированность у обучающихся умений:использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловоедвижение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллическиеи аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха,температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарныйэлектрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики,постоянный электрический ток, магнитное поле;различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача,тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение,теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел,взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностноенатяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучениеСолнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея,снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов,магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни наЗемле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;
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описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические величины (температура, внутренняя энергия, количествотеплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления,удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажностьвоздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа имощность электрического тока), при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, обозначения и единицы физическихвеличин, находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, строить графики изученных зависимостей физическихвеличин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя основные положения молекулярно-кинетической теории строениявещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), законсохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, законсохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона изаписывать его математическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлятьпричинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов сопорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законовили закономерностей;решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условиязадачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решениязадачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводитьрасчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известнымиданными; распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов, используя описание исследования, выделять проверяемоепредположение, оценивать правильность порядка проведения исследования,делать выводы;проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздухаот его объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при
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излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скоростьиспарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности,электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействиепостоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов,действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита,свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемыепредположения, собирать установку из предложенного оборудования,описывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения температуры, относительнойвлажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговыхприборов и датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений сучётом заданной абсолютной погрешности;проводить исследование зависимости одной физической величиныот другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и удельногосопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, отнапряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельногосоединений проводников): планировать исследование, собирать установку ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результатыполученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы порезультатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (удельнаятеплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощностьэлектрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальнуюустановку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;соблюдать правила техники безопасности при работе слабораторным оборудованием;характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в том числе: системаотопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчикэлектрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательныеэлектроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит,электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физическихявлений и необходимые физические закономерности;распознавать простые технические устройства и измерительныеприборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос,
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психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат),составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельнымсоединением элементов, различая условные обозначения элементовэлектрических цепей;приводить примеры (находить информацию о примерах)практического использования физических знаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;осуществлять поиск информации физического содержания вИнтернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительныхисточников выделять информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы,ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и краткие устные сообщения,обобщая информацию из нескольких источников физического содержания, втом числе публично представлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппараткурса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований физическихпроцессов распределять обязанности в группе в соответствии с поставленнымизадачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его,адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровнедолжны отражать сформированность у обучающихся умений:использовать понятия: система отсчёта, материальная точка,траектория, относительность механического движения, деформация (упругая,пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость иперегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдоготела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук иультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет,
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близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа,бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейноедвижение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивноедвижение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания),резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейноераспространение, отражение и преломление света, полное внутреннееотражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральныхцветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновениелинейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и наоснове опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений вокружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы иотливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живыхорганизмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмическиеволны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическоедействие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений,естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучениеприродных минералов, действие радиоактивных излучений на организмчеловека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления,используя физические величины (средняя и мгновенная скорость тела принеравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость,сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вестела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность,потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полнаямеханическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкостьзвука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин,обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающиеданную физическую величину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;
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характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принципсуперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, законсохранения импульса, законы отражения и преломления света, законысохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этомдавать словесную формулировку закона и записывать его математическоевыражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов илизакономерностей;решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические величины:на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлятьнедостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы,необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичностьполученного значения физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов, используя описание исследования, выделять проверяемоепредположение, оценивать правильность порядка проведения исследования,делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохраненияэнергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы грузаи жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний,прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр,изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображенияпредмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектровизлучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набораоборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;проводить при необходимости серию прямых измерений, определяясреднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающейлинзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений (зависимость пути от времени при
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равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебанийматематического маятника от длины нити, зависимости угла отражения светаот угла падения и угла преломления от угла падения): планироватьисследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (средняяскорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорениесвободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения,механическая работа и мощность, частота и период колебаний математическогои пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивныйфон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку ивыполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значениевеличины и анализировать полученные результаты с учётом заданнойпогрешности измерений;соблюдать правила техники безопасности при работе слабораторным оборудованием;различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч,тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр,датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ,фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона),используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;использовать схемы и схематичные рисунки изученныхтехнических устройств, измерительных приборов и технологических процессовпри решении учебно-практических задач, оптические схемы для построенияизображений в плоском зеркале и собирающей линзе;приводить примеры (находить информацию о примерах)практического использования физических знаний в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде;



362

осуществлять поиск информации физического содержания вИнтернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить путиопределения достоверности полученной информации на основе имеющихсязнаний и дополнительных источников;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы,ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников физического содержания, публичнопредставлять результаты проектной или исследовательской деятельности, приэтом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемогораздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории сверстников.
2.1.11. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Биология» (базовый уровень)

Программа по биологии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии надеятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможностиучебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемымличностным и метапредметным результатам обучения, а также реализациямежпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровнеосновного общего образования.Программа по биологии включает распределение содержания учебногоматериала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучениятем, основанную на логике развития предметного содержания с учётомвозрастных особенностей обучающихся.Программа по биологии разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.В программе по биологии определяются основные цели изучениябиологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты
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освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные.Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучениябиологии.Биология развивает представления о познаваемости живой природы иметодах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний оживых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненныхситуациях.Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимисянаучных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основыэкологической культуры, здорового образа жизни.Целями изучения биологии на уровне основного общего образованияявляются: формирование системы знаний о признаках и процессахжизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в том числе организма человека;формирование умений использовать информацию о современныхдостижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живойприроды и жизнедеятельности собственного организма;формирование умений объяснять роль биологии в практическойдеятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы, последствия деятельности человека в природе;формирование экологической культуры в целях сохранениясобственного здоровья и охраны окружающей среды.Достижение целей программы по биологии обеспечиваетсярешением следующих задач:приобретение обучающимися знаний о живой природе,закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей ролиорганизмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологическойнауки в практической деятельности людей;овладение умениями проводить исследования с использованиембиологического оборудования и наблюдения за состоянием собственногоорганизма;



364

освоение приёмов работы с биологической информацией, в томчисле о современных достижениях в области биологии, её анализ и критическоеоценивание;воспитание биологически и экологически грамотной личности,готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, – 238часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа внеделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выборпроведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемыхв рамках основного государственного экзамена по биологии.Содержание обучения5 класс:Биология – наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание,дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживойприроды, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое.Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другиеразделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог,агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другиминауками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познанииокружающего мира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете сбиологическимиприборами и инструментами.Биологические термины, понятия, символы. Источники биологическихзнаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет).Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительнымиприборами.
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Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический).Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент какведущие методы биологии.Лабораторные и практические работыИзучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правилаработы с ними.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовыемикропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы – наблюдением иэкспериментом.Организмы – тела живой природыПонятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еёоткрытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке.Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов.Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клеткипод световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы,системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение,размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единоецелое.Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии:царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе ив жизни человека.Лабораторные и практические работыИзучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (напримере самостоятельно приготовленного микропрепарата).Ознакомление с принципами систематики организмов. Наблюдение запотреблением воды растением.
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Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания.Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к средеобитания. Сезонные изменения в жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и животный мир родного края (краеведение).Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сетипитания. Производители, потребители и разрушители органических веществ вприродных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро идругие природные сообщества).Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природныхсообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Рольискусственных сообществ в жизни человека.Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их обитателей (на примереаквариума и других искусственных сообществ).Экскурсии или видеоэкскурсииИзучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга идругих природных сообществ.).Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства,производства и ростом численности населения. Влияние человека на живуюприроду в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнениевоздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Путисохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Краснаякнига Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.
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Практические работыПроведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере илина пришкольной территории.6 класс:Растительный организмБотаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники сдругими науками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни организации растительногоорганизма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.Растительная клетка. Изучение растительной клетки подсветовым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма(пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани.Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов растительногоорганизма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (наживых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая,лютик едкий и другие растения.Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с цветковыми растениями.Строение и многообразие покрытосеменных растенийСтроение семян. Состав и строение семян.Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень –орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы.Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневойчехлик. Зоны корня.Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды иминеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос).Видоизменение корней.Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннеестроение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их
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строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки.Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые исложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строениялиста в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа,проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания.Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов.Распространение плодов и семян в природе.Лабораторные и практические работыИзучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) напримере гербарных экземпляров или живых растений.Изучение микропрепарата клеток корня.Ознакомление с внешним строением листьев илисторасположением (на комнатных растениях).Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примересирени, тополя и других растений).Изучение микроскопического строения листа (на готовыхмикропрепаратах).Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).Исследование строения корневища, клубня, луковицы. Изучениестроения цветков.Ознакомление с различными типами соцветий. Изучение строения семяндвудольных растений. Изучение строения семян однодольных растений.Жизнедеятельность растительного организмаОбмен веществ у растений. Неорганические (вода, минеральные соли) иорганические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты,витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений.Удобрения.Питание растения. Поглощение корнями воды и минеральных веществ,необходимых растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие.Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживанияпроростков, полива для жизни.Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека.Дыхание растения. Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшениядыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган
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дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха.Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебелькак орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенностидыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.Транспорт веществ в растении. Связь клеточного строения стебля с егофункциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистогорастения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточноестроение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина исердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт водыи минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток.Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испаренияводы в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорторганических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток.Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений.Листопад.Рост и развитие растения. Прорастание семян. Условия прорастаниясемян.Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня.Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов нарост 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) и самоопыление. Двойное оплодотворение.Наследование признаков обоих растений.Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаковматеринского растения. Хозяйственное значение 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 светуаквариумными растениями.
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Изучение роли рыхления для дыхания корней культурных растений.Гидропоника.Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкованиепобегов, 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 комнатныхусловиях (на примере фасоли или посевного гороха).Определение условий прорастания семян.7 класс:Систематические группы растенийКлассификация растений. Вид как основная систематическая категория.Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенныерастения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел,класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описаниевидов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей.Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение ижизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение ижизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека.Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристикамхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов.Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах.Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Рольмхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа ипродуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строенияпапоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строенияи жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножениепапоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древнихпапоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразных в природе и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика.Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных.
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Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойныхрастений в природе и жизни человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболеевысокоорганизованной группы растений, их господство на Земле.Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и классОднодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются трисемейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этомвозможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являютсянаиболее распространёнными в данном регионе). Характерные признакисемейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные,или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, илиАстровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые).Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурныепредставители семейств, их использование человеком.Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных водорослей (на примерехламидомонады и хлореллы).Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). Изучениевнешнего строения папоротника или хвоща.Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменныхрастений (на примере ели, сосны или лиственницы).Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые,Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных инатуральных образцах.Определение видов растений (на примере трёх семейств) сиспользованием определителей растений или определительных карточек.Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение вземной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые»растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения.
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Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основныхсистематических групп. Вымершие растения.Экскурсии или видеоэкскурсии.Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологическийили краеведческий музей).Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условиянеживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения иусловия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов нарастения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязирастений между собой и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительныхсообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Сменарастительных сообществ. Растительность (растительный покров) природныхзон Земли. Флора.Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центры многообразия ипроисхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растениягорода, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботаническиесады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатноецветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охранарастительного мира. Восстановление численности редких видов растений:особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России.Меры сохранения растительного мира.Экскурсии или видеоэкскурсии.Изучение сельскохозяйственных растений региона. Изучение сорныхрастений региона.Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание,рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактикизаболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природныхсообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочныхгрибов (шампиньоны). Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение
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плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека(пищевая и фармацевтическаяпромышленность и другие).Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями,вызываемыми паразитическими грибами.Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание,рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизничеловека.Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий.Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемыхбактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве,промышленности).Лабораторные и практические работы.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл)плесневых грибов.Изучение строения плодовых тел шляпочныхгрибов (илиизучение шляпочных грибов на муляжах).Изучение строения лишайников.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).8 класс:Животный организмЗоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии сдругими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений.Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные.Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро сядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительныевакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке.Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органовживотных. Организм – единое целое.Лабораторные и практические работы
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Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток итканей животных.Строение и жизнедеятельность организма животногоОпора и движение животных. Особенности гидростатического,наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных(амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полётнасекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточноепищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система убеспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительныежелезы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителейотрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхностьклетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное,трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожногодыхания. Роль воздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных.Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры,«ложныесердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутойкровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения иособенности строения сердец у позвоночных, усложнение системыкровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обменавеществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки иканальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатыхчервей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые),мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенностивыделения у птиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнениестроения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи втеплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты уживотных.
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Координация и регуляция жизнедеятельности у животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис,трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервнаясистема, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая):головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб домлекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин.Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны.Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые исложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных,их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных ипозвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкти научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное,брачное, исследовательское. Стимулы поведения.Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: делениеклетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половоеразмножение. Преимущество полового размножения. Половые железы.Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота.Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробноеразвитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место).Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое,непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.Лабораторные и практические работыОзнакомление с органами опоры и движения у животных. Изучениеспособов поглощения пищи у животных.Изучение способов дыхания у животных.Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.Изучение покровов тела у животных.Изучение органов чувств у животных.Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. Строение яйца иразвитие зародыша птицы (курицы).Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Система
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животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс,отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура.Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных вклассификации животных.Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты принеблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значениепростейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород,возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека имеры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийныйплазмодий).Лабораторные и практические работыИсследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еёпередвижением. Изучение хемотаксиса.Многообразие простейших (на готовых препаратах).Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки идругое.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности.Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи.Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половоеразмножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные.Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе ижизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.Лабораторные и практические работыИсследование строения пресноводной гидры и её передвижения(школьный аквариум).Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьныйаквариум). Изготовление модели пресноводной гидры.Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатыхчервей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви.Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческойаскариды. Черви, их
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приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку,сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждениюзаражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение зареакцией дождевого червя на раздражители.Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовомвлажном препарате и микропрепарате).Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (наготовых влажных и микропрепаратах).Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее ивнутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих.Представители классов.Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значениеракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи сжизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы сними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней.Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножениенасекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые,Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые,Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразитычеловека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля,леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведениенасекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения насекомого (на примере майского жукаили других крупных насекомых-вредителей).Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примереколлекций).Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков.Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих,двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков
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к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков.Значение моллюсков в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных и морскихмоллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). ПодтипЧерепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб откостных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразиерыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизничеловека. Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (напримере живой рыбы в банке с водой).Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готовоговлажного препарата).Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности,связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводныхк жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразиеземноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитаниепресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строенияпресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленностьпресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся.Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значениепресмыкающихся в природе и жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц.Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, ихизучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителяна примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в
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регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значениептиц в природе и жизни человека.Лабораторные и практические работыИсследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примеречучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).Исследование особенностей скелета птицы.Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннегостроения.Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведениемлекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выборуучителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов изкаждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные.Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные.Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.Многообразие млекопитающих родного края.Лабораторные и практические работыИсследование особенностей скелета млекопитающих. Исследованиеособенностей зубной системы млекопитающих.Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнениеживотных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развитияживотного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение.Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных.«Живые ископаемые» животного мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных.Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых остатков вымерших животных.Животные в природных сообществах
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Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности наживотных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образжизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами.Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическаяпирамида. Экосистема.Животный мир природных зон Земли. Основные закономерностираспределения животных на планете. Фауна.Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных наоснове научного подхода. Загрязнение окружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизничеловека.
Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком.Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные ипозвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям.Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города.Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численностиредких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ).Красная книга России. Меры сохранения животного мира.9 класс:Человек – биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология,гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека.Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья.Особенности человека как биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как частьприроды. Систематическое положение современного человека. Сходствочеловека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательстваживотного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его
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этапы. Биологические и социальные факторы становления человека.Человеческие расы.Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращениеэнергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты.Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические иполовые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека:эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, ихфункции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязьорганов и систем как основа гомеостаза.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения тканей (на готовыхмикропрепаратах). Распознавание органов и систем органов человека (потаблицам).Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы,нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головноймозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга.Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервнаясистема. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная системакак единое целое. Нарушения в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железывнутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль врегуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушениев работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальнойрегуляции функций организма.Лабораторные и практические работыИзучение головного мозга человека (по муляжам).Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение егоотделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Росткостей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет
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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 и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомлениемышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения встроении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривленияпозвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Перваяпомощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Лабораторные и практические работыИсследование свойств кости.Изучение строения костей (на муляжах). Изучение строения позвонков(на муляжах). Определение гибкости позвоночника.Измерение массы и роста своего организма.Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомлениемышц. Выявление нарушения осанки.Определение признаков плоскостопия.Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови:эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красныйкостный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутреннейсреды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор.Переливание крови. Донорство. Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие наиммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение,химическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работыИзучение микроскопического строения крови человека и лягушки(сравнение) на готовых микропрепаратах.КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения.Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток.
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Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистойсистемы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях.Лабораторные и практические работыИзмерение кровяного давления.Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое ипосле дозированных физических нагрузок у человека.Первая помощь при кровотечениях.ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строенияи функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкостьлёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждениевоздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употреблениянаркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушнойсреды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.Лабораторные и практические работыИзмерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частотудыхания.Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, ихроль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними.Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасываниепитательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень иподжелудочная железа, их роль в пищеварении.Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющихорганизм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органовпищеварения. Работы И.П. Павлова.Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечныхзаболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя напищеварение.Лабораторные и практические работыИсследование действия ферментов слюны на крахмал. Наблюдениедействия желудочного сока на белки.
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Обмен веществ и превращение энергииОбмен веществ и превращение энергии в организме человека.Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей.Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ ипревращения энергии.Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей.Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранениевитаминов в пище.Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.Лабораторные и практические работыИсследование состава продуктов питания.Составление меню в зависимости от калорийности пищи. Способысохранения витаминов в пищевых продуктах.КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа итерморегуляция.Влияние на кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи,гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и ихпредупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечномударах, ожогах и обморожениях.Лабораторные и практические работыИсследование 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 типакожи. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительнойсистемы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон.Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболеванияорганов мочевыделительной системы, их предупреждение.Лабораторные и практические работы Определение местоположенияпочек (на муляже). Описание мер профилактики болезней почек.Размножение и развитие
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Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половыеклетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональноеразвитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитиеребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом,половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи.Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические работыОписание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: СПИД и гепатит.Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз изрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы.Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работыслухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины.Гигиена слуха. Органы равновесия,мышечногочувства, осязания, обоняния ивкуса.Взаимодействие сенсорных 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 психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения.Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теорияповедения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова,И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение.Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные иненаследственные программы поведения у человека. Приспособительныйхарактер поведения.Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельностьмозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальныеособенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость.Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики
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человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха.Сон и его значение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работыИзучение кратковременной памяти.Определение объёма механической и логической памяти. Оценкасформированности навыков логического мышления.Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающейсреды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения вокружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающиездоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков,несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг,закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культураотношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирнаяорганизация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия наприроду. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающейсреде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраныокружающей среды для сохранения человечества.
Планируемые образовательные результатыОсвоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечить достижение следующих обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования должны отражать готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к конструктивнойсовместной деятельности при выполнении исследований и проектов,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
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2) патриотического воспитания: отношение к биологии как кважной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советскихучёных в развитие мировой биологической науки;3) духовно-нравственного воспитания: готовность оцениватьповедение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологическойкультуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельностичеловека в медицине и биологии;4) эстетического воспитания: понимание роли биологии вформировании эстетической культуры личности;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: ответственное отношение к своему здоровьюи установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде;сформированность навыка рефлексии, управление собственнымэмоциональным состоянием;6) трудового воспитания: активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, края)биологической и экологической направленности, интерес к практическомуизучению профессий, связанных с биологией;7) экологического воспитания: ориентация на применениебиологических знаний при решении задач в областиокружающей среды; осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания: ориентация на современнуюсистему научных представлений об основных биологических закономерностях,взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание ролибиологической науки в формировании научного мировоззрения; развитиенаучной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды: адекватная оценка изменяющихся условий;
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принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях наосновании анализа биологической информации; планирование действий вновой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования, должны отражать овладение следующимиуниверсальными учебными действиями:Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологическихобъектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации биологическихобъектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа;с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерностии противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологическихявлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулироватьгипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальными желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение,несложный биологический эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения,
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причинно- следственных связей и зависимостей биологических объектов междусобой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную входе наблюдения и эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологическихпроцессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе биологической информации или данных из источников с учётомпредложенной учебной биологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуи ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;запоминать и систематизировать биологическую информацию.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессевыполнения практических и лабораторных работ;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решениебиологической задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной биологической проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата посвоему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, котораяобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональногоинтеллекта обучающихся.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях,используя биологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхбиологических знаний 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;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной биологической задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциямидругих; выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своёправо на ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий,которая обеспечивает формирование смысловых установок личности
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(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управлениясобой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результатыПредметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 5 классе:характеризовать биологию как науку о живой природе, называтьпризнаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний, характеризоватьзначение биологических знаний для современного человека, профессии,связанные с биологией (4–5 профессий);приводить примеры вклада российских (в том числе В.И.Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель,Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии;иметь представление о важнейших биологических процессах иявлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост,развитие, движение, размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живыетела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическаясистематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение,питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение,развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) всоответствии с поставленной задачей и в контексте;различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниямдоядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: растения,животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственныесообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственномсообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли,ландшафты природные и культурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданномуплану, выделять существенные признаки строения и процессовжизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живойприроды, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников,бактерий и вирусов;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной,почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания;
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приводить примеры, характеризующие приспособленностьорганизмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственныхсообществ; аргументировать основные правила поведения человека в природе иобъяснять значение природоохранной деятельности человека, анализироватьглобальные экологические проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниямипо математике, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами искусства; выполнять практические работы (поиск информации сиспользованиемразличных источников, описание организма по заданному плану) илабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различнымиспособами измерения и сравнения живых объектов);применять методы биологии (наблюдение, описание,классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения заорганизмами, описывать биологические объекты, процессы и явления,выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при рассматривании биологических объектов;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, ресурсыИнтернета; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 6 классе:характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы исвязи с другими науками и техникой;приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев,К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М.Мальпиги) в развитие наук о растениях;
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применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы растений, системаорганов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок,плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез,дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии споставленной задачей и в контексте;описывать строение и жизнедеятельность растительного организма(на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост,размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных органоврастений с их функциями;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений позаданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам,рельефным таблицам;характеризовать признаки растений, уровни организациирастительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, системыорганов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии ифизиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений:поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие,способы естественного и искусственного вегетативного размножения, семенноеразмножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением ифункциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностьюрастений; классифицировать растения и их части по разным основаниям;объяснять роль растений в природе и жизни человека: значениефотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственноезначение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативногоразмножения;применять полученные знания для выращивания и размножениякультурных растений;
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использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, описывать растения и их части, ставить простейшие биологическиеопыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологиисо знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарногоцикла, различными видами искусства;владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двухисточников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы вдругую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии.Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 7 классе:характеризовать принципы классификации растений, основныесистематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи,папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов,И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных вразвитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, экология растений, микология, бактериология, систематика, царство,отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания,растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровыерастения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствиис поставленной задачей и в контексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений,части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии поизображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых,семейств двудольных и однодольных растений;
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определять систематическое положение растительного организма(на примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительнойкарточки; выполнять практические и лабораторные работы по систематикерастений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельностирастений, бактерий, грибов, лишайников;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,лишайники, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюциирастительного мира на Земле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,значение экологических факторов для растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные ипоступательные изменения растительных сообществ, растительность(растительный покров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизничеловека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий вприродных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний побиологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии,литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства; использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставитьпростейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;
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владеть приёмами работы с информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких источников(2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 8 классе:характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы исвязь с другими науками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид какосновную систематическую категорию, основные систематические группыживотных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатыечерви, членистоногие, моллюски, хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А.О.Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье,Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;применять биологические термины и понятия (в том числе:зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство,тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, органживотного, системы органов животного, животный организм, питание,дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение,размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств,поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии споставленной задачей и в контексте;раскрывать общие признаки животных, уровни организацииживотного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой;описывать строение и жизнедеятельность животного организма:опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ,выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ,выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;
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выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематическихгрупп; различать и описывать животных изучаемых систематическихгрупп, отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам,рельефным таблицам, простейших – по изображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядовнасекомых и млекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических группживотных и делать выводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения;описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животногомира на Земле;выявлять черты приспособленности животных к среде обитания,значение экологических факторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепипитания; устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,лишайниками ибактериями в природных сообществах;характеризовать животных природных зон Земли, основныезакономерности распространения животных по планете;раскрывать роль животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизничеловека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человекаи его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизничеловека; иметь представление о мероприятиях по охране животного мираЗемли; демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологиисо знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии,предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства;
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использовать методы биологии: проводить наблюдения заживотными, описывать животных, их органы и системы органов; ставитьпростейшие биологические опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4)источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы вдругую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи сдругими науками и техникой;объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, отличия человека от животных, приспособленность кразличным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типылюдей), родство человеческих рас;приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов,И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (втом числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитиепредставлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении,экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе:цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена,антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов,питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии,движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость,регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;
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проводить описание по внешнему виду (изображению), схемамобщих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани,органы, системы органов, организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системыорганов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делатьвыводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты,гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращенияэнергии; характеризовать биологические процессы: обмен веществ ипревращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие,размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток,органов, систем органов организма человека и их функциями, междустроением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;применять биологические модели для выявления особенностейстроения и функционирования органов и систем органов человека;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессовжизнедеятельности организма человека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,наследственные и ненаследственные программы поведения, особенностивысшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти,мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональныхсистем организма, направленных на достижение полезных приспособительныхрезультатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактикив предупреждении заболеваний человека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы смикроскопом с постоянными (фиксированными) и временнымимикропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;
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решать качественные и количественные задачи, используяосновные показатели здоровья человека, проводить расчёты и оцениватьполученные значения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни,методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание,соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом,рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивноеэмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюденияздорового образа жизни, сбалансированного питания, физической активности,стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потересознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении,травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах иотморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук очеловеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарногоциклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасностижизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описыватьорганизм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшиеисследования организма человека и объяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии синструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5)источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы вдругую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийныйаппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступлениепрезентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
2.1.12. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Иностранный (английский) язык» (базовый уровень)
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Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основногообщего образования составлена на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а такжена основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (английскому) языку разработана с цельюоказания методической помощи учителю в создании рабочей программы поучебному предмету, даёт представление о целях образования, развития ивоспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствамиучебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) частьсодержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа поиностранному (английскому) языку устанавливает распределениеобязательного предметного содержания по годам обучения, последовательностьих изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского)языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка ссодержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общегообразования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе поиностранному (английскому) языку для основного общего образованияпредусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленныхв федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языкуначального общего образования, что обеспечивает преемственность междууровнями общего образования.Изучение иностранного (английского) языка направлено наформирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролииностранного языка как инструмента межличностного и межкультурноговзаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитаниючувств и эмоций.Построение программы по иностранному (английскому) языку имеетнелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждомклассе даются новые элементы содержания и определяются новые требования.В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формыи конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале ирасширяющемся тематическом содержании речи.
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Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому)языку.Цели иноязычного образования формулируются на ценностном,когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных,метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языкиявляются средством общения и самореализации и социальной адаптации,развития умений поиска, обработки и использования информации впознавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота,развития национального самосознания.Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еёсоставляющих, как:речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,письме);языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном ииностранном языках;социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение ккультуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностямобучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формированиеумения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурногообщения;свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (английского) языка формируются компетенции:образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенцияличностного самосовершенствования.
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Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языкупризнаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный икоммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализоватьпоставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамкахсодержания, отобранного для основного общего образования, использованияновых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация,проектная деятельность и другие) и использования современных средствобучения.Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(английского) языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).Содержание обучения5 класс:Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Природа: дикие и домашние животные. Погода.Родной город (село). Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:
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диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником ивежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливосоглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевыхситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдениемнорм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения с использованием ключевых слов,вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий.Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятияи понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов,
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содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информациис использованием и без использования иллюстраций.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.Смысловое чтениеРазвитие сформированных на уровне начального общего образованияумений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениенаходить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию,представленную в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личногохарактера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов.Письменная речь
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Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных науровне начального общего образования:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом,Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём сообщения – до 60 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного характера.Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
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общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексическихединиц 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 припомощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке.Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense).Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени.Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения.Социокультурные знания и уменияЗнание и использование социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «Вшколе», «На улице»).
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(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 своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.6 класс:Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,спорт).
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы,любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностраннымисверстниками.Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха.Путешествия по России и иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты, учёные.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются встандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или)
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иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране (странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций,фотографий.Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.
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Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать адаптированныеаутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомыеслова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемойинформации предполагает умения находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в нихинформации.Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, втом числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера, сообщение личного характера,объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица).Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма – до 70 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и
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фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении иобращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единицпродуктивного 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 ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзамиfor, since.Предложения с конструкциями as … as, not so … as.Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense.Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may,should, need).Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные(everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных предложениях.Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «Вмагазине»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании ипроведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом),некоторыми национальными символами, традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторымивыдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на английском языке.
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Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете,формуляре);кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании), наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.7 класс:Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.Обязанности по дому.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы,любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьнойбиблиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Россиии иностранным странам.Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,
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фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране(странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле 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 стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенезнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетумение выделять запрашиваемую информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.
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Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главныхфактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественныедля понимания основного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию.Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное пониманиеинформации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок изхудожественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьинаучно-популярного характера; сообщение информационного характера,объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение,несплошной текст (таблица, диаграмма).Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний,предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей,составление плана прочитанного текста;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма – до 90 слов;
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создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.Объём текста для чтения вслух – до 100 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении; апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление вустной и письменной речи различных средств связи для обеспечениялогичности и целостности высказывания.Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:
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аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) ипри помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness);образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible);словосложение:образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условныепредложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера.Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы FutureSimple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.Конструкция used to + инфинитив глагола.Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive).Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.Модальный глагол might.Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).Местоимения other/another, both, all, one.Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000000). Социокультурные знания и уменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе»,«Проведение досуга», «Во время путешествия»).Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного
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тематического содержания (основные национальные праздники, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), сдоступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростковна английском языке.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании), наиболее известныедостопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться означении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.8 класс:Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музей, спорт, музыка).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы иотношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра).Переписка с иностранными сверстниками.Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностранным странам.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода.Стихийные бедствия.Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать
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пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране(странах) изучаемого языка.Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:создание устных связных монологических высказываний сиспользованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.Аудирование
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования,игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события)(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов,
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событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение находить прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтенияс полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода),устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в текстефактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярногохарактера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарныйрецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка. Объём письма – до 110 слов;создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объёмписьменного высказывания – до 110 слов.Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и
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фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the onehand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронноесообщение личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивногоминимума).Основные способы словообразования:аффиксация:образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship);образование имен прилагательных при помощи префикса inter-(international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing(interested/interesting);
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конверсия:образование имени существительного от неопределённой формы глагола(to walk – a walk);образование глагола от имени существительного (a present – to present);образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich);Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw hercross/crossing the road.).Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительныеи побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени.Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense.Согласование времен в рамках сложного предложения.Согласование подлежащего, выраженного собирательнымсуществительным (family, police) со сказуемым.Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to +инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something.Конструкция both … and ….Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth).Глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense,Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени.Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего времени).
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Наречия too – enough.Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing идругие), none.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках тематического содержания.Понимание речевых различий в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематического содержания ииспользование лексико-грамматических средств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальныхпраздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и другихпраздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран)изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимисялюдьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы дляподростков на английском языке.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурныхособенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии 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 истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках,музыкантах, спортсменах и других людях);
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оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрути другие ситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо егоназвания, при непосредственном общении догадываться о значениинезнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.Использование при формулировании собственных высказываний,ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.9 класс:Коммуникативные уменияФормирование умения общаться в устной и письменной форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамкахтематического содержания речи.Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.Внешность и характер человека (литературного персонажа).Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизниподростка.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка синостранными сверстниками.
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Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России ииностранным странам. Транспорт.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Климат, погода. Стихийные бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальныеязыки, достопримечательности, культурные особенности (национальныепраздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, ихвклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос),диалог-обмен мнениями:диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражатьпожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность,вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложениясобеседника;диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника ксовместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) напредложение собеседника, объясняя причину своего решения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая навопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам исобытиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позицииспрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновыватьеё, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника,выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям:восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее.Данные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с
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использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций,фотографий или без их использования с 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 врамках диалога-обмена мнениями.Развитие коммуникативных умений монологической речи: созданиеустных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в томчисле характеристика (черты характера реального человека или литературногоперсонажа);повествование (сообщение);рассуждение;выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному (прочитанному);изложение (пересказ) основного содержания прочитанного(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам,изложенным в тексте;составление рассказа по картинкам;изложение результатов выполненной проектной работы.Данные умения монологической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц или без их использования.Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.АудированиеПри непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное,использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельныхдеталей.При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
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пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему (идею) и главные факты (события) ввоспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию отвторостепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения,игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационногохарактера.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события)(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов,событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части,озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова.Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение находить прочитанном тексте и пониматьзапрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и
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имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию сточки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичныхтекстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтенияс полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точнопонимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода),устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в текстефактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путёмдобавления выпущенных фрагментов.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция,электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст(таблица, диаграмма).Языковая сложность текстов для чтения должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений всоответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка (объём письма – до 120 слов);создание небольшого письменного высказывания с использованиемобразца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объёмписьменного высказывания – до 120 слов);заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;
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письменное представление результатов выполненной проектной работы(объём – 100–120 слов).Языковые знания и уменияФонетическая сторона речиРазличение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеотсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых словсогласно основным правилам чтения.Выражение модального значения, чувства и эмоции.Различение на слух британского и американского вариантовпроизношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера,отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении иобращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the onehand, on the other hand), апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.Распознавание и употребление в устной и письменной речи различныхсредств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.
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Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единицпродуктивного минимума).Основные способы словообразования:аффиксация:глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;словосложение:образование сложных существительных путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved);конверсия:образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool).Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы.Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, however, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to havemy hair cut.).Условные предложения нереального характера (Conditional II).Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’drather ….Конструкция I wish ….Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.
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Глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past PerfectTense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболееупотребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive,Present Perfect Passive).Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементовречевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание ииспользование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики в рамках отобранного тематическогосодержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции впитании и проведении досуга, система образования).Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основныхнациональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дняблагодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культурыстраны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношенииобразцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.Формирование элементарного представление о различных вариантаханглийского языка.Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием знаний о национально-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка.Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.Развитие умений:писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своихродственников и друзей на английском языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);правильно оформлять электронное сообщение личного характера всоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны истраны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники,традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны истраны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников,композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут,уточнить часы работы и другие ситуации).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования),синонимических средств, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов спомощью 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, дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста илидля нахождения в тексте запрашиваемой информации.Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиорганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общегообразования отражают готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еёоснове и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:
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1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализацииего прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местногосообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощь людям, нуждающимся в ней).2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса кпознанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своегокрая, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разныхнародов, проживающих в родной стране.3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора;готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков;
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активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства.4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства; осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства.5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность);осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умениеуправлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека.6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, организации, населенного пункта, родного края)
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технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитие необходимых уменийдля этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,и потребностей.8) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественныхнаук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови оценки их возможных последствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.9) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средствомпознания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.10) адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности,а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды; способность обучающихся взаимодействовать в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использоватьпонятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), атакже оперировать терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формироватьопыт, находить позитивное в произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.Метапредметные результаты
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт,несложный эксперимент, небольшое исследование по установлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостиобъектов между собой;
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оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владетьинструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационныхисточниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание общения;
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Регулятивные универсальные учебные действияСовместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять своюроль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы ииные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результатапо своему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности ипроявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное впроизошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принимать себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признаватьсвоё право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Предметные результатыПредметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков
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в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции надопороговом 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:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования– до 1 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения– 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками,заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в
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соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах,выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные текстыобъёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую приперечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексическихединиц, освоенных на уровне начального общего образования),обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные ссуффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, именасуществительные и наречия с отрицательным префиксом un-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы и интернациональные слова;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
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предложения с несколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке;вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросы в Present/Past/Future Simple Tense);глаголы в видо-временных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;имена существительные во множественном числе, в том числеимена существительные, имеющие форму только множественного числа;имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран)изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои,родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме.
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Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 6 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранноготематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 репликсо стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования– до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложныеадаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения– 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять тему текста по заголовку;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии снормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, суказанием личной информации, писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемогоязыка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок(объём высказывания – до 70 слов);
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2) 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 числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах,выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные текстыобъёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую приперечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексическихединиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексическойсочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы и интернациональные слова;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:сложноподчинённые предложения с придаточнымиопределительными с союзными словами who, which, that;
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сложноподчинённые предложения с придаточными времени ссоюзами for, since;предложения с конструкциями as … as, not so … as;глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense;все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to,may, should, need);cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);возвратные, неопределённые местоимения some, any и ихпроизводные (somebody, anybody; something, anything, etc.), every ипроизводные (everybody, everything и другие) в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;
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9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 7 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 8–9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: 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 аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации,представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов)для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определятьпоследовательность главных фактов (событий) в тексте;
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объёмсообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания– до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильнымударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, втом числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебныхсловах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласноосновным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую приперечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующейнормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов-ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основыприлагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed(blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова,наиболее частотные фразовые глаголы;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I)характера; предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формыFuture Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущегодействия; конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high;early);

1 000 000);
местоимения other/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка врамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, принепосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняязначение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся
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необходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог,включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждогособеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и краткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём –9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)
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информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут),прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, определять последовательность главных фактов (событий) втексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объёмсообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах,владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую приперечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации
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общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующихнорм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные спомощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощьюпрефикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с помощью конверсии (имя существительное отнеопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от именисуществительного (a present – to present), имя существительное отприлагательного (rich – the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовыеглаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложенийанглийского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense;повествовательные (утвердительные и отрицательные),вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящеми прошедшем времени;согласование времён в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательнымсуществительным (family, police), со сказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/toseem; конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении to stop doing smth и to stop to do smth);
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глаголы в видовременных формах действительного залога визъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense,Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшемвремени; неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастиянастоящего и прошедшего времени);наречия too – enough;отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing,etc.), none;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:осуществлять межличностное и межкультурное общение, используязнания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамкахтематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну(страны) изучаемого языка (культурные явления и события;достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможныймаршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, принепосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняязначение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания, прочитанного(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального инеофициального общения в рамках отобранного тематического содержания ииспользовать лексико-грамматические средства с их учётом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-
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коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 9 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различныевиды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержанияречи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в томчисле характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) свербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамкахтематического содержания речи (объём монологического высказывания – до10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием
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содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах)изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объёмсообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного)текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, краткофиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменнопредставлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120слов);2) 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 числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах,владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие текстыобъёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам чтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку,вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую приперечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера;3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять вустной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующейнормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощьюпрефиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью
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суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ существительного спредлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательноепутём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол отприлагательного (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныесинонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовыеглаголы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи в тексте для обеспечения логичности и целостностивысказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want tohave my hair cut.);предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer…/I’d rather…;предложения с конструкцией either … or, neither … nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемогоязыка в рамках тематического содержания речи (основные национальныепраздники, обычаи, традиции);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантаханглийского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка,
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представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощьиностранным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорениипереспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтениии аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованиемматериалов на английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамкахизученной тематики.
2.1.13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«История» (базовый уровень)

Место предмета «История» в системе школьного образованияопределяется его познавательным и мировоззренческим значением,воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодогочеловека. История представляет собирательную картину жизни людей вовремени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служитважным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.История дает возможность познания и понимания человека и общества в связипрошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности школьника, способного к самоидентификации и
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определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоенияисторического опыта своей страны и человечества в целом, активно итворчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебнойи социальной практике. Данная цель предполагает формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, пониманиеместа и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формированиеличностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации вокружающем мире;овладение знаниями об основных этапах развития человеческогообщества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии сидеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого инастоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, вих динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;формирование у школьников умений применять историческиезнания в учебной и внешкольной деятельности, в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2часа в неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль«Введение в новейшую историю России».Содержание учебного предмета5 класс:ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГОМИРАВведениеЧто изучает история. Источники исторических знаний. Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счетлет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.
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ПЕРВОБЫТНОСТЬПроисхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условияжизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человекаразумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовыеотношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена иторговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати.Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.ДРЕВНИЙМИРПонятие и хронологические рамки истории Древнего мира. КартаДревнего мира.Древний ВостокПонятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.Древний ЕгипетПрирода Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управлениегосударством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинностинаселения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при РамсесеII. Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древнихегиптян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы,папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта(архитектура, рельефы, фрески).Древние цивилизацииМесопотамииПриродные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность.Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.
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Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.Восточное Средиземноморье в древностиПриродные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитиеремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийскаяколонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. ВозникновениеИзраильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования.Ветхозаветные предания.Персидская державаЗавоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственноеустройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов.Древняя ИндияПриродные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшиегорода-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев.Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верованиядревних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространениебуддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература,художественная культура, научное познание).Древний КитайПриродные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность иусловия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединеннойимперии. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правлениединастии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положениеразличных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковыйпуть. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания иизобретения древних китайцев. Храмы.Древняя Греция. ЭллинизмДревнейшая ГрецияПриродные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. ГосударстваАхейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийскихплемен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисы
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Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитиеземледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство.Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена,их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.Организация военного дела. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию.Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества;Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков вСаламинском 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 ГрецииРелигия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук.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. ЭллинизмВозвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македониинад греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и егозавоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского.Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.Александрия Египетская.Древний РимВозникновение Римского государстваПрирода и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусскиегорода-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Римэпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление изаконы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. ЗавоеваниеРимом Италии.Римские завоевания в СредиземноморьеВойны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римскиепровинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны
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Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака.Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь:путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. ПобедаОктавиана.Расцвет и падение Римской империиУстановление императорской власти. Октавиан Август. ИмператорыРима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление.Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях.Возникновение и распространение христианства. Император Константин I,перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи наЗападную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение ЗападнойРимской империи.Культура Древнего РимаРимская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон.Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура,скульптура. Пантеон.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.6 класс:ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВВведениеСредние века: понятие, хронологические рамки и периодизацияСредневековья.Народы Европы в раннее СредневековьеПадение Западной Римской империи и образование варварскихкоролевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевскойвласти. Салическая правда. Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. КарлМартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управлениеимперией. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины изначение.Образование государств во Франции, Германии, Италии. СвященнаяРимская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:
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общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светскиеправители и папы.Византийская империя в VI–ХI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия иславяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии.Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика,фреска, иконопись).Арабы в VI–ХI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра.Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвети распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабскогоязыка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское обществоАграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замоксеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора,повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи игильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление.Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговыепути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов.Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти.Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси:причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.Государства Европы в ХII–ХV вв.Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств вАнглии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя вХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста иобразование централизованных государств на Пиренейском полуострове.Итальянские государства в XII–XV вв. Развитие экономики в европейских
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странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальныхпротиворечий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситскоедвижение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансиятурок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой ЕвропыПредставления средневекового человека о мире. Место религии в жизничеловека и общества. Образование: школы и университеты. Сословныйхарактер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской икрестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественнойкультуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. РаннееВозрождение: художники и их творения. Изобретение европейскогокнигопечатания; И.Гутенберг.Страны Востока в Средние векаОсманская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падениеВизантии), управление империей, положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоеванияЧингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай:империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония вСредние века: образование государства, власть императоров и управлениесегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман,Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционныеискусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние векаЦивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования, культура. Появление европейских завоевателей.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Средних веков.
ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУВведениеРоль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России.
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Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа в середине I тыс. н. э.Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическоеискусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности переходаот присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшегоземледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние напервобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые обществаевразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль враспространении культурных взаимовлияний. Появление первого в миреколесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э.Скифы и скифская культура. Античные города-государства СеверногоПричерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес.Скифское царство в Крыму. Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян,их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянскиеобщности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйствовосточных славян, их общественный строй и политическая организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.Русь в IX – начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складываниярусской государственности: природно-климатический фактор и политическиепроцессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической иэтнической карты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь.Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной,Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь.Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
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Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государстваРусь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоенияСевера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник,тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть междусыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового изависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковныеуставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес вкультурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурномконтексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь,сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.Календарь и хронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространениеграмотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «ОстромировоЕвангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе иБлагодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятиннаяцерковь, София Киевская, София Новгородская. 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. Земли,имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественногостроя и права; внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание ипамятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила
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Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-ВосточнойРуси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды.Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимостирусских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в его состав части русских земель. Северо-западныеземли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова.Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. ПротивостояниеТвери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московскихкнязей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви вордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский ипреподобный 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 второйполовине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство.Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские факторииПричерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых иполитических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира вЕвразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурноевзаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития.
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Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля.Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.Формирование единого Русского государства в XV в.Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война вМосковском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород иПсков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонскиморденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и ростцерковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва –третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидациязависимости от Орды. Расширение международных связей Московскогогосударства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппаратауправления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя:новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое ицерковное строительство. Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалииРусской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси.Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства.Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение затри моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феноменмирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей вдревнерусский и раннемосковский периоды.Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по историисвоего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессовотечественной истории).Обобщение7 класс:ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦXV – XVII в.ВведениеПонятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация историиНового времени.Великие географические открытияПредпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцамиморских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский
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договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию.Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии.Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф.Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточногоморского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурныепоследствия Великих географических открытий конца XV – XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появлениемануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространениенаемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков.Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальныхгрупп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Реформация и контрреформация в ЕвропеПричины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии.Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны.Борьба католической церкви против реформационного движения.Контрреформация. Инквизиция.Государства Европы в XVI–XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формированияколониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя ивнешняя политика испанских Габсбургов. Нацио- нально-освободительноедвижение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениеНидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV.Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда.Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах идеревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. ГенрихVIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапыреволюции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и
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значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становлениеанглийской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В миреимперий и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положениеславянских народов. Образование Речи Посполитой.Международные отношения в XVI–XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскимидержавами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений игосподстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе.Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война.Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое времяВысокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. СеверноеВозрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М.Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко,классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворотв естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые иих открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI–XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональнойимперией. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Началопроникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин.Экономическая и социальная политика государства. Утверждениеманьчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть,установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства.«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие Раннего Нового времени.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУРоссия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединениеПсковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
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Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московскогокняжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским,отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейскиегосударства.Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлениигосударством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместникии волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивлениеудельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскимикланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов:дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений.Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земскаяреформа – формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российскогогосударства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. ПоходЕрмака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к РоссииЗападной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилыелюди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян:Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилыетатары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русскаяправославная церковь. Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и
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последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного.Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть вбоярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России вПрибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российскихкрепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в РоссииНакануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. иизбрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношениибоярства. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономическогокризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцыи самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. иубийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванцапод Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договормежду Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.‑П.Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитойв войну против России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступлениепольско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г.и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. ЗахватНовгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовскиймир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны сРечью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение
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Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.Россия в XVII в.Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета вуправлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление ролиБоярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. ПриказТайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидацияземского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.*Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности.Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. ПротопопАввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь ФедорАлексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственнойспециализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговыйуставы. Торговля с европейскими странами и Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы,служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в.Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформлениякрепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание СтепанаРазина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты сЗапорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада.Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война междуРоссией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское



479

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения сманьчжурами и империей Цин (Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия. ПлаваниеСемена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и ВасилияПояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири.Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новыеземли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.Формирование многонациональной элиты.Культурное пространство XVI–XVII вв.Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневнаяжизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия исуеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высшихслоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город,Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказкаменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. СимонУшаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. ПублицистикаСмутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. СимеонПолоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурноговлияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебноепособие по истории.Наш край в XVI–XVII вв.Обобщение8 класс:ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ. ИСТОРИЯНОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв.ВведениеВек Просвещения
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Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т.Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центрПросвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л.Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер).Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке.Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти иобщества. «Союз королей и философов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношениисословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь.Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори ивиги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Техническиеизобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручноготруда машинным. Социальные и экономические 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.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли вXVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих IIВеликий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии иИосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства:политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частьюитальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемывнутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы вправление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управлениеколониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке.Недовольство населения колоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимостьСоздание английских колоний на американской земле. Составевропейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты
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и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развитияи социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями.«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и началоВойны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армиипод командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости(1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороныРоссии. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскимиштатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапыреволюции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат).Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис.Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея.Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядокуправления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ отоснов «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь.Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории.Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.Европейская культура в XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжениегеографических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.:жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм,барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярныеавторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизньобитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721).Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). РазделыРечи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционнойФранции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.
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Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи ВеликихМоголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британскоговладычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурскихимператоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин;отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в.Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.ОбобщениеИсторическое и культурное наследие XVIII в.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТЦАРСТВА К ИМПЕРИИВведениеРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеXVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Началоцарствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкиебунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы икорабельные верфи. Роль государства в создании промышленности.Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма ипротекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель орангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городскимсословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налоговогогнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры иРатуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органынадзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления.Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Положение инославных конфессий.
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Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четвертиXVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи вначале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегахБалтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминированиесветского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежнойЕвропы. Привлечение иностранных специалистов. Введение новоголетоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитиенауки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светскаяживопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятникираннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало».Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светскиегосударственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях,питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ ПетраI в русской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые переворотыПричины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политическойкарьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти АнныИоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П.Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война сОсманской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансоваяполитика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческогобанков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.
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Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетнейвойне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28июня 1762 г.Россия в 1760–1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующеесословие» империи. Привлечение представителей сословий к местномууправлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширениепривилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городскомуправлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификацияуправления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на ЛевобережнойУкраине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселениеколонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укреплениеверотерпимости по отношению к неправославным и нехристианскимконфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания.Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизникрепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным.Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя вэкономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах.Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных
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предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская,Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России вовнешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторговогобаланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала иПоволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитиеобщественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основныезадачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черномуморю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. ПрисоединениеКрыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией.Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя,Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польшедо начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условияхсохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе симперией Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьбаполяков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т.Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянскихпривилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейскогохарактера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии иМанифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству,взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики.Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова вСредиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике илитературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И.Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в егожурналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей скультурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение вРоссии основных стилей и жанров европейской художественной культуры(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых,художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни икультуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и бытдворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучениестраны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. ВтораяКамчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережьяАмерики. Российско-американская компания. Исследования в областиотечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русскоголитературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов иего роль в становлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном монастыре.Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московскийуниверситет – первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формированиеего городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и другихгородов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму,создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли.
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера ипроизведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадногопортрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве вконце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение9 класс:ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX –НАЧАЛО ХХ в.ВведениеЕвропа в начале XIX в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции.Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения кзавоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона вРоссию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главныеучастники, решения. Создание Священного союза.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные отношения, политические процессыПромышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.Изменения в социальной структуре общества. Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформлениеконсервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.
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Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур,Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор ЭммануилII. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальнаяполитика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов иколониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половинеXIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическоеразвитие, положение народов, национальные движения. Провозглашениедуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы:борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война1877–1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальныеотношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм.Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн.Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША в конце XIX – начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленнаяреволюция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Техническийпрогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта исредств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основныхсоциальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения;латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917гг.: участники, итоги, значение.Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «ОткрытиеЯпонии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация вэкономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.
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Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней».Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведенияреформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкаяреволюция 1908–1909 гг.Революция 1905–1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британскойкороны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. СозданиеИндийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки итрадиционные общественные отношения в странах Африки. Выступленияпротив колонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в.Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитиефилософии, психологии и социологии. Распространение образования.Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизнилюдей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей влитературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм.Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральноеискусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX – начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидерыиндустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – началеХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийскийкризис). Балканские войны.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕXX В.
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ВведениеАлександровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М.Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединениеФинляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венскийконгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России вевропейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозициясамодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия,Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной жизни: централизацияуправления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальнаяидеология: «православие, самодержавие, народность». Формированиепрофессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россияи Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз».Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы.Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленныйпереворот и его особенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.
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Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли. Складывание теории русскогосоциализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа какцентральный пункт общественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стильимперии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь вгороде и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православнаяцерковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм,буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенностиадминистративного управления на окраинах империи. Царство Польское.Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья.Кавказская война. Движение Шамиля.Социальная и правовая модернизация страны при Александре IIРеформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становлениеобщественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовомстрое страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказскойвойны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкаявойна 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.Россия в 1880–1890-х гг.«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытногоразвития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы».Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
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самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимостьсуда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через государственное вмешательство вэкономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня:традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль вэкономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения вгорода. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,общественные и частнопредпринимательские способы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности.Появление массовой печати. Роль печатного слова в формированииобщественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российскаякультура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальнойнаучной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российскойнауки. Общественная значимость художественной культуры. Литература,живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империиОсновные регионы и народы Российской империи и их роль в жизнистраны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессынационального и религиозного возрождения у народов Российской империи.Национальные движения народов России. Взаимодействие национальныхкультур и народов. Национальная политика самодержавия. Укреплениеавтономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейскийвопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний
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Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитыемиссионеры.Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движенийОбщественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы (общественноесамоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественноймысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности вРоссии. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политическойоппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика.Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еераскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Iсъезд РСДРП.Россия на пороге ХХ в.На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его рольв индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрныйвопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословныхструктур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие:социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типысельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положениеженщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элитыи национально-культурные движения.Россия в системе международных отношений. Политика на ДальнемВостоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура.Цусимское сражение.
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Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма вРоссии. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на постуминистра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союзосвобождения». Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской революции. Формы социальныхпротестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политическийтерроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьскаяполитическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формированиемногопартийной системы. Политические партии, массовые движения и ихлидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики.Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии.Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы.Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенностиреволюционных выступлений в 1906–1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическаястабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программасистемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований инарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие вней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественнойлитературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни.Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура.Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русскиесезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом. Открытия российских ученых.Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы.Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
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Наш край в XIX – начале ХХ в.Обобщение.ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИВведениеПреемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшейистории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессыХХ – начала XXI в.Российская революция 1917-1922 гг.Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.:общенациональный кризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падениемонархии. Временное правительство и Советы, их руководители.Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострениевнутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель.Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. СвержениеВременного правительства и взятие власти большевиками. Советскоеправительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразованиябольшевиков. Образование РККА. Советская национальная политика.Образование РСФСР как добровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция.Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.Переход страны к мирной жизни. Образование СССР.Революционные события в России глазами соотечественников и мира.Русское зарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в.,историю народов России.Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР.Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии впервые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил наотпор врагу и перестройка экономики на военный лад.Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срывгерманских планов молниеносной войны.Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героическогосопротивления Ленинграда.
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Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников натерритории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти).Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградскаябитва. Битва на Курской дуге.Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр.Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР,на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движениеи подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных иконструкторов в общенародную борьбу с врагом.Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусскаянаступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии.СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии иоткрытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе.Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание ВеликойОтечественной войны.Разгром милитаристской Японии. 3 сентября – окончание Второймировой войны.Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцыВеликой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победеантигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР.Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой ОтечественнойвойнеОкончание Второй мировой войны. Осуждение главных военныхпреступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровскийпроцессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советскогонарода в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. КонституцияРФ о защите исторической правды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. УказыПрезидента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Городавоинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах,направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.9 мая 1945 г. – День Победы советского народа в Великой Отечественнойвойне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь
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Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажениеистории Второй мировой войны.Распад СССР. Становление новой России (1992–1999 гг.)Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв.Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларациио государственном суверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками.Юридическое оформление распада СССР и создание СодружестваНезависимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемникСССР на международной арене.Распад СССР и его последствия для России и мира.Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991–1993 гг.). Референдум по проекту Конституции России. Принятие КонституцииРоссийской Федерации 1993 г. и её значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономическихпреобразований в стране. Совершенствование новой российскойгосударственности. Угроза государственному единству.Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство.Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.Возрождение страны с 2000-х гг.Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления иукрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина.Восстановление единого правового пространства страны. Экономическаяинтеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. УкреплениеВооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Отношения с США и Евросоюзом.Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российскогогосударства в XX. Крым в 1991–2014 г. Государственный переворот в Киеве вфеврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым игорода Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора междуРоссийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
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Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии вРоссийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РоссийскойФедерации новых субъектов - Республики Крым и города федеральногозначения Севастополя.Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международныепоследствия.Российская Федерация на современном этапе. «Человеческийкапитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» – основныенаправления национальных проектов 2019–2024 гг. Разработка семейнойполитики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе скороновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северныйпоток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр«Сириус» и др.).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020г.). Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)Значение исторических традиций и культурного наследия длясовременной России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО)и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки«Россия – Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыхаВооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный паркПобеды на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату.Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсыо Великой Победе.Итоговое повторениеИстория родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши земляки – герои Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).Наш регион в конце XX – начале XXI вв.Трудовые достижения родного края.
Планируемые образовательные результатыИзучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебногопредмета.
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ЛичностныеК важнейшим личностным результатам изучения истории в основнойобщеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ОООотносятся следующие убеждения и качества:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российскойгражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культурыРоссийской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символамРоссии, государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;2) в сфере гражданского воспитания: осмысление историческойтрадиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность квыполнению 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 форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий,наносящих ущерб социальной и природной среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционныхдуховно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральныеценности и нормы современного российского общества в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятиеасоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значенияистории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурноми нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыкамипознания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование исохранение интереса к истории как важной составляющей современногообщественного сознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурноммногообразии своей страны и мира; осознание важности культуры каквоплощения ценностей общества и средства коммуникации; пониманиеценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
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традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и другихнародов;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – наоснове примеров из истории); представление об идеалах гармоничногофизического и духовного развития человека в исторических обществах (вантичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знанияистории значения трудовой деятельности людей как источника развитиячеловека и общества; представление о разнообразии существовавших впрошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированныхинтересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов;8) в сфере экологического воспитания: осмысление историческогоопыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобальногохарактера экологических проблем современного мира и необходимости защитыокружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной иприродной среды: представления об изменениях природной и социальнойсреды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, означении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные исоциальные вызовы.МетапредметныеМетапредметные результаты изучения истории в основной школевыражаются в следующих качествах и действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий:владение базовыми логическими действиями: систематизировать иобобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерныепризнаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связисобытий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы;владение базовыми исследовательскими действиями: определятьпознавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор
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исторического материала, объекта; систематизировать и анализироватьисторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий;соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну иобоснованность полученного результата; представлять результаты своейдеятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат,учебный проект и др.);работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебнойисторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию изисточника; различать виды источников исторической информации;высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:общение: представлять особенности взаимодействия людей висторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждениисобытий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходствовысказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения вустном высказывании, письменном тексте; публично представлять результатывыполненного исследования, проекта; осваивать и применять правиламежкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;осуществление совместной деятельности: осознавать на основеисторических примеров значение совместной работы как эффективногосредства достижения поставленных целей; планировать и осуществлятьсовместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе –на региональном материале; определять свое участие в общей работе икоординировать свои действия с другими членами команды; оцениватьполученные результаты и свой вклад в общую работу.В сфере универсальных учебных регулятивных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественнойработы (выявление проблемы, требующей решения; составление планадействий и определение способа решения);владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля,рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вноситькоррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:
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выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действийдругого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций имнений других участников общения.Предметные5 класс:1. Знание хронологии, работа с хронологией:объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до нашей эры, наша эра);называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по датеустанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;определять длительность и последовательность событий, периодовистории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий истории Древнего мира;группировать, систематизировать факты по заданному признаку.3. Работа с исторической картой:находить и показывать на исторической карте природные иисторические объекты (расселение человеческих общностей в эпохупервобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций игосударств, места важнейших исторических событий), используя легендукарты; устанавливать на основе картографических сведений связь междуусловиями среды обитания людей и их занятиями.4. Работа с историческими источниками:называть и различать основные типы исторических источников(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источниковразных типов;различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники,созданные в последующие эпохи, приводить примеры;извлекать из письменного источника исторические факты (имена,названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой
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эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею)высказывания, изображения.5. Историческое описание (реконструкция):характеризовать условия жизни людей в древности;рассказывать о значительных событиях древней истории, ихучастниках;рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевыхмоментах их биографии, роли в исторических событиях);давать краткое описание памятников культуры эпохипервобытности и древнейших цивилизаций.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты: а) государственного устройствадревних обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозныхверований людей в древности;сравнивать исторические явления, определять их общие черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;объяснять причины и следствия важнейших событий древнейистории. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки наиболее значительных событий и личностейдревней истории, приводимые в учебной литературе;высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение кпоступкам людей прошлого, к памятникам культуры.7. Применение исторических знаний:раскрывать значение памятников древней истории и культуры,необходимость сохранения их в современном мире;выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнегомира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлятьполученные результаты в форме сообщения, альбома.6 класс:1. Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий Средневековья, определять ихпринадлежность к веку, историческому периоду;
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называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков,их хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления иразвития Русского государства);устанавливать длительность и синхронность событий истории Русии всеобщей истории.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохиСредневековья;группировать, систематизировать факты по заданному признаку(составление систематических таблиц).3. Работа с исторической картой:находить и показывать на карте исторические объекты, используялегенду карты; давать словесное описание их местоположения;извлекать из карты информацию о территории, экономических икультурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направленияхкрупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, оключевых событиях средневековой истории.4. Работа с историческими источниками:различать основные виды письменных источников Средневековья(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источникиличного происхождения);характеризовать авторство, время, место создания источника;выделять в тексте письменного источника исторические описания(хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствийисторических событий);находить в визуальном источнике и вещественном памятникеключевые символы, образы;характеризовать позицию автора письменного и визуальногоисторического источника.5. Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории в эпоху Средневековья, их участниках;составлять краткую характеристику (исторический портрет)известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи(известные биографические сведения, личные качества, основные деяния);
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рассказывать об образе жизни различных групп населения всредневековых обществах на Руси и в других странах;представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты: а) экономических и социальныхотношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представленийсредневекового человека о мире;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагатьсуждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотноситьобъяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану),выделять черты сходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на какихфактах они основаны;высказывать отношение к поступкам и качествам людейсредневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятиясовременного человека.8. Применение исторических знаний:объяснять значение памятников истории и культуры Руси и другихстран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современноммире; выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в томчисле на региональном материале).7 класс:1. Знание хронологии, работа с хронологией:
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называть этапы отечественной и всеобщей истории Новоговремени, их хронологические рамки;локализовать во времени ключевые события отечественной ивсеобщей истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века(половина, треть, четверть);устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVI–XVII вв.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVIIвв.; группировать, систематизировать факты по заданному признаку(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам,составление таблиц, схем).3. Работа с исторической картой:использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других государств, важнейших исторических событиях ипроцессах отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;устанавливать на основе карты связи между географическимположением страны и особенностями ее экономического, социального иполитического развития.4. Работа с историческими источниками:различать виды письменных исторических источников(официальные, личные, литературные и др.);характеризовать обстоятельства и цель создания источника,раскрывать его информационную ценность;проводить поиск информации в тексте письменного источника,визуальных и вещественных памятниках эпохи;сопоставлять и систематизировать информацию из несколькиходнотипных источников.5. Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории XVI–XVII вв., их участниках;составлять краткую характеристику известных персоналийотечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии,личные качества, деятельность);
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рассказывать об образе жизни различных групп населения в Россиии других странах в раннее Новое время;представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейскойреформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г)революций XVI–XVII вв. в европейских странах;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте иизлагать суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизироватьобъяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать альтернативные оценки событий и личностейотечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебнойлитературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения;выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкалеценностей.8. Применение исторических знаний:раскрывать на примере перехода от средневекового общества кобществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпохпредставления людей о мире, системы общественных ценностей;объяснять значение памятников истории и культуры России идругих стран XVI–XVII вв. для времени, когда они появились, и длясовременного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVI–XVII вв. (в том числе на региональном материале).
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8 класс:1. Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий отечественной и всеобщейистории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду,этапу; устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщейистории XVIII в.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников,результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематическиетаблицы, схемы.3. Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие врезультате значительных социально-экономических и политических событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.4. Работа с историческими источниками:различать источники официального и личного происхождения,публицистические произведения (называть их основные виды,информационные особенности);объяснять назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию особытиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющихписьменных, визуальных и вещественных источников.5. Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории XVIII в., их участниках;составлять характеристику (исторический портрет) известныхдеятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информацииучебника и дополнительных материалов;составлять описание образа жизни различных групп населения вРоссии и других странах в XVIII в.;представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).
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6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений,происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в)промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формыправления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешнейполитики Российской империи в системе международных отношенийрассматриваемого периода;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерахисторических событий, ситуаций;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения опричинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах;проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиесячерты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: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 и личностей XVIII в. ценностныекатегории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальныхслоев), выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культурыРоссии XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать напримерах; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVIII в. (в том числе на региональном материале).9 класс:1. Знание хронологии, работа с хронологией:
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называть даты (хронологические границы) важнейших событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделятьэтапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;выявлять синхронность / асинхронность исторических процессовотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;определять последовательность событий отечественной и всеобщейистории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:характеризовать место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;группировать, систематизировать факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческимпроцессам, типологическим основаниям и др.);составлять систематические таблицы;определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные ипо аналогии) и выводы» названы события и процессы Новейшей истории:Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война(1941–1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-хгг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.3. Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие врезультате значительных социально-экономических и политических событий ипроцессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;определять на основе карты влияние географического фактора наразвитие различных сфер жизни страны (группы стран).4. Работа с историческими источниками:представлять в дополнение к известным ранее видам письменныхисточников особенности таких материалов, как произведения общественноймысли, газетная публицистика, программы политических партий,статистические данные;определять тип и вид источника (письменного, визуального);выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и др.;
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извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию особытиях отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разныхписьменных, визуальных и вещественных источников;различать в тексте письменных источников факты и интерпретациисобытий прошлого.5. Историческое описание (реконструкция):представлять развернутый рассказ о ключевых событияхотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованиемвизуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе,презентации);составлять развернутую характеристику исторических личностейXIX – начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение,презентация, эссе);составлять описание образа жизни различных групп населения вРоссии и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения,происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной ихудожественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованныхпри их создании технических и художественных приемов и др.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты: а) экономического, социального иполитического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б)процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальныхдвижений и революций в рассматриваемый период; г) международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них России;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом текстесуждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснениепричин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в)определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин иследствий исторических событий;проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и
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различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России,других странах.Раскрывать наиболее значимые события и процессы историиРоссии XX - начала XXI в.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мненияпо спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.,объяснять, что могло лежать в их основе;оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,формулировать и аргументировать свое мнение;объяснять, какими ценностями руководствовались люди врассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий),выражать свое отношение к ним.8. Применение исторических знаний:распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе,регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХв., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и длясовременного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. дляРоссии, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение ккультурному наследию в общественных обсуждениях.осмыслить новое знание, его интерпретации и применению вразличных учебных и жизненных ситуациях с использованием историческогоматериала о событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв.
2.1.14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (базовый уровень)

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования, в соответствии с Концепцией преподаванияучебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной
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рабочей программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль ввыполнении школой функции интеграции молодёжи в современное общество:учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимсяподросткового возраста особенности современного общества, различныеаспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, сосновными институтами государства и гражданского общества, регулирующиеэти взаимодействия социальные нормы.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеи направлениях его развития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека игражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.Привлечение при изучении обществознания различных источников социальнойинформации помогает обучающимся освоить язык современной культурной,социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад вформирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения,осмысливать, преобразовывать и применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в миркультуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждениюсобственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своихвозможностей и осознанию своего места в обществе.Целями обществоведческого образования в основной школе являются:воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,приверженности базовым ценностям нашего народа;развитие у обучающихся понимания приоритетностиобщенациональных интересов, приверженности правовым принципам,закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательствеРоссийской Федерации;развитие личности на исключительно важном этапе еёсоциализации – в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения,основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса кизучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личномусамоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации квысокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;
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формирование у обучающихся целостной картины общества,адекватной современному уровню знаний и доступной по содержанию дляшкольников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основныхсферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах,регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия ссоциальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека игражданина;владение умениями функционально грамотного человека (получатьиз разнообразных источников и критически осмысливать социальнуюинформацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоениеспособов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства);создание условий для освоения обучающимися способов успешноговзаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализацииличностного потенциала в современном динамично развивающемсяроссийском обществе;формирование опыта применения полученных знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностей ивероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; длясоотнесения своих действий и действий других людей с нравственнымиценностями и нормами поведения, установленными законом; содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.Содержание учебного предмета6 класс:Человек и его социальное окружение.Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различиячеловека и животного. Потребности человека (биологические, социальные,духовные). Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизничеловека и формирование личности. Отношения между поколениями.Особенности подросткового возраста.
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Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребностии социальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение).Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права иобязанности учащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков.Общение в современных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство вгруппе. Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейныетрадиции. Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностныхотношениях.Общество, в котором мы живём.Что такое общество. Связь общества и природы. Устройствообщественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономическогоразвития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможностиэкономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб,Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Нашастрана в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условияхсовременного общества.Глобальные проблемы современности и возможности их решенияусилиями международного сообщества и международных организаций.7 класс:Социальные ценности и нормы.Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.
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Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведениячеловека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека.Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственногоповедения. Влияние моральных норм на общество и человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.Человек как участник правовых отношений.Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участникиправоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценкапоступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правоваякультура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок ипреступление. Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.Права ребёнка и возможности их защиты.Основы российского права.Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы иподзаконные акты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица вгражданском праве. Право собственности, защита прав собственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетниекак участники гражданско-правовых отношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества игосударства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права иобязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся безпопечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права иобязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудовогодоговора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статусанесовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки игражданско-правовая ответственность. Административные проступки и
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административная ответственность. Дисциплинарные проступки идисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность.Особенности юридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функцииправоохранительных органов.8 класс:Человек в экономических отношениях.Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченностьресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и её функции. Собственность.Производство – источник экономических благ. Факторы производства.Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночноеравновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повыситьэффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании,кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовыхпосредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит,платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционноебанковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителяфинансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.Потребительские товары и товары длительного пользования. Источникидоходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план.Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходыгосударства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и
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денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственнаяполитика по развитию конкуренции.Человек в мире культуры.Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры наформирование личности. Современная молодёжная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки вразвитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образования всовременном обществе. Образование в Российской Федерации.Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свободасовести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии.Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека иобщества.Роль информации и информационных технологий в современном мире.Информационная культура и информационная безопасность. Правилабезопасного поведения в Интернете.9 класс:Человек в политическом измерении.Политика и политическаявласть. Государство – политическаяорганизация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.Форма государства. Монархия и республика – основные формыправления. Унитарное и федеративное государственно-территориальноеустройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство игражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в демократическом обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государство.Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия –демократическое федеративное правовое государство с республиканскойформой правления. Россия – социальное государство. Основные направления и
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приоритеты социальной политики российского государства. Россия – светскоегосударство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственнойвласти в Российской Федерации. Президент – глава государства РоссийскаяФедерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: ГосударственнаяДума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебнаясистема в Российской Федерации. Конституционный Суд РоссийскойФедерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции в РоссийскойФедерации.Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, городфедерального значения, автономная область, автономный округ.Конституционный статус субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязьконституционных прав, свобод и обязанностей гражданина РоссийскойФедерации.Человек в системе социальных отношений.Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей игрупп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевойнабор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности. Основные роли членов семьи.Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нациив диалоге культур.Социальная политика Российского государства.Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма длячеловека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения.Социальная и личная значимость здорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся мире.
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Информационное общество. Сущность глобализации. Причины,проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальныепроблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы еёулучшения.Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрскоедвижение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здоровогообраза жизни. Мода и спорт.Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.Особенности общения в виртуальном пространстве.Перспективы развития общества.Планируемые образовательные результатыЛичностные и метапредметные результаты представлены с учётомособенностей преподавания обществознания в основной школе.Планируемые предметные результаты и содержание учебного предметараспределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательныхмодулей (разделов) и требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте основного общего образования, а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули(разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всехосновных сфер жизни общества и знание основ российского права.Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) погодам обучения является одним из возможных.Научным сообществом и представителями высшей школы предлагаетсятакое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основыроссийского права» замыкает изучение курса в основной школе.Личностные результатыЛичностные результаты воплощают традиционные российскиесоциокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в общественормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими вжизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственныхрешений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностив процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач
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социальной направленности и опыта конструктивного социального поведенияпо основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любыхформ экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальныхинститутов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;представление о способах противодействия коррупции; готовность кразнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность кучастию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,нуждающимся в ней).Патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе;проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символамРоссии, государственным праздникам; историческому, природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцениватьсвоё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства.Физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым
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ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека.Трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города,края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого родадеятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметногознания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей.Экологического воспитания: ориентация на применение знаний изсоциальных и естественных наук для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценка возможных последствий своихдействий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры,осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практическойдеятельности экологической направленности.Ценности научного познания: ориентация в деятельности насовременную систему научных представлений об основных закономерностяхразвития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природнойи социальной средой; овладение языковой и читательской культурой каксредством познания мира; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям социальной и природной среды:
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальныхролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности,а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурнойсреды; способность обучающихся во взаимодействии в условияхнеопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; навык выявления и связывания образов, способностьформирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие; навык выявления и связывания образов, способность формированияновых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознаватьдефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характернымпризнакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшимисвойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использоватьпонятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), атакже оперировать терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия; восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и
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оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы, формируемые при изучении обществознания:Овладение универсальными учебными познавательными действиями.Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальныхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальныхфактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;



525

проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментамиоценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие илиопровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационныхисточниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представленияинформации;оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями.Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуацийи смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
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в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования,проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлятьустные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновыватьнеобходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения несколькихлюдей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять своюроль (с учётом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» ииные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результатапо своему направлению и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях;
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ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новыхзнаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еёизменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения 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;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
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Предметные результаты6 классЧеловек и его социальное окружениеосваивать и применять знания о социальных свойствах человека,формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании,правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностяхвзаимодействия человека с другими людьми;характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основныепотребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенностиличностного становления и социальной позиции людей с ограниченнымивозможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значениедля человека и общества;приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов иособенностей в современных условиях; малых групп, положения человека вгруппе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешенийконфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей вгруппах; классифицировать по разным признакам виды деятельностичеловека, потребности людей;сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»;свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах;целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения;использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности общения как социального явления, познания человекоммира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования,значения личного социального опыта при осуществлении образовательнойдеятельности и общения в школе, семье, группе сверстников;определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания и личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченнымивозможностями здоровья, к различным способам выражения личнойиндивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав иобязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, сосверстниками, старшими и младшими;
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овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в РоссийскойФедерации»; составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о связи поколений в нашемобществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностяхучащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию о человеке и его социальном окружении изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций вСМИ; оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходеобщения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченнымивозможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному видудеятельности;приобретать опыт использования полученных знаний впрактической деятельности, в повседневной жизни для выстраиванияотношений с представителями старших поколений, со сверстниками имладшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса;приобретать опыт совместной деятельности, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопониманиямежду людьми разных культур.Общество, в котором мы живёмосваивать и применять знания об обществе и природе, положениичеловека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества;явлениях в политической жизни общества, о народах России, огосударственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни;типах общества, глобальных проблемах;характеризовать устройство общества, российское государство,высшие органы государственной власти в Российской Федерации,традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенностиинформационного общества;
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приводить примеры разного положения людей в обществе, видовэкономической деятельности, глобальных проблем;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать социальные общности и группы, положение в обществеразличных людей; различные формы хозяйствования;устанавливать взаимодействия общества и природы, человека иобщества, деятельности основных участников экономики;использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) влияния природы на общество и общества на природу сущностии взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности;определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранениюдуховных ценностей российского народа;решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи,отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решениеэкологической проблемы);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, касающихся отношений человека и природы, устройстваобщественной жизни, основных сфер жизни общества;извлекать информацию из разных источников о человеке иобществе, включая информацию о народах России;анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций вСМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия духовным традициям общества;использовать полученные знания, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы;защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), насоблюдение традиций общества, в котором мы живём;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценностькультуры и традиций народов России.
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7 классСоциальные ценности и нормыосваивать и применять знания о социальных ценностях; осодержании и значении социальных норм, регулирующих общественныеотношения;характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека,гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества;приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуацийморального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальныхнорм; классифицировать социальные нормы, их существенные признакии элементы;сравнивать отдельные виды социальных норм;устанавливать и объяснять влияние социальных норм наобщество и человека;использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности социальных норм;определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к явлениям социальной действительности с точки зрениясоциальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественнойжизни и поведения человека в обществе;решать познавательные и практические задачи, отражающиедействие социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека; овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;извлекать информацию из разных источников о принципах инормах морали, проблеме морального выбора;анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями оморальном и правовом регулировании поведения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зренияих соответствия нормам морали;



532

использовать полученные знания о социальных нормах вповседневной жизни;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ (заявление);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур.Человек как участник правовых отношенийосваивать и применять знания о сущности права, оправоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения; правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и ихопасности для личности и общества;характеризовать право как регулятор общественных отношений,конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации,права ребёнка в Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации, в которыхвозникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями инаступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка вРоссийской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений дляличности и общества;классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) нормы права, выделяясущественные признаки;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействиягражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности;между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и егоюридической ответственностью;использовать полученные знания для объяснения сущности права,роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, включаяналоговое поведение и противодействие коррупции, различий между
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правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением;для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, членаученической общественной организации);определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни иповедения человека;решать познавательные и практические задачи, отражающиедействие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведениячеловека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанныес исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (членасемьи, учащегося, члена ученической общественной организации);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции РоссийскойФедерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителемисточников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способахих защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о сущности права и значенииправовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующиефакты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями оправовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом;используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей сточки зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения,участвовать в дискуссии;
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использовать полученные знания о праве и правовых нормах впрактической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальныеи групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнениягражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представленийо профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительныхорганов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии стемой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ при получении паспорта гражданинаРоссийской Федерации;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур.Основы российского праваосваивать и применять знания о Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актах, содержании и значенииправовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующихтипичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном,уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридическойответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной,уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;характеризовать роль Конституции Российской Федерации всистеме российского права; правоохранительных органов в защитеправопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости;гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений;способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;приводить примеры законов и подзаконных актов и моделироватьситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,
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административного и уголовного права, в том числе связанные с применениемсанкций за совершённые правонарушения;классифицировать по разным признакам виды нормативныхправовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности поотраслям права (в том числе устанавливать существенный признакклассификации);сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника иработодателя, имущественные и личные неимущественные отношения;устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностейработника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционныхроссийских ценностей и личных неимущественных отношений в семье;использовать полученные знания об отраслях права в решенииучебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности идееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства;социальной опасности и неприемлемости уголовных и административныхправонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;определять и аргументировать своё отношение к защите правучастников трудовых отношений с опорой на знания в области трудовогоправа, к правонарушениям, формулировать аргументированные выводы онедопустимости нарушения правовых норм;решать познавательные и практические задачи, отражающиетипичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права;овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс РоссийскойФедерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, Уголовный кодексРоссийской Федерации), из предложенных учителем источников о правовыхнормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию по правовой тематике в сферегражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права:
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выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных источников(в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями оботраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применениисанкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;оценивать собственные поступки и поведение других людей сточки зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;использовать полученные знания о нормах гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей,правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ (заявление о приёме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур.8 классЧеловек в экономических отношенияхосваивать и применять знания об экономической жизни общества,её основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизмерыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, ролигосударства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной
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и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики наразвитие конкуренции;характеризовать способы координации хозяйственной жизни вразличных экономических системах; объекты спроса и предложения на рынкетруда и финансовом рынке; функции денег;приводить примеры способов повышения эффективностипроизводства; деятельности и проявления основных функций различныхфинансовых посредников; использования способов повышения эффективностипроизводства;классифицировать (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) механизмы государственного регулированияэкономики; сравнивать различные способы хозяйствования;устанавливать и объяснять связи политических потрясений исоциально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения причиндостижения (недостижения) результатов экономической деятельности; дляобъяснения основных механизмов государственного регулирования экономики,государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствийбезработицы, необходимости правомерного налогового поведения;определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты общественнойжизни своё отношение к предпринимательству и развитию собственногобизнеса; решать познавательные и практические задачи, связанные сосуществлением экономических действий, на основе рационального выбора вусловиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способовповышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации исоциальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающиепроцессы; овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в томчисле о свободных и экономических благах, о видах и формахпредпринимательской деятельности, экономических и социальныхпоследствиях безработицы;
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извлекать информацию из адаптированных источников,публикаций СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашейстране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поступки других людей с точкизрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведенияпроизводителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономическиеинтересы; практики осуществления экономических действий на основерационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использованияразличных способов повышения эффективности производства, распределениясемейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовыхмошенничеств, применения недобросовестных практик);приобретать опыт использования знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической деятельности и повседневной жизнидля анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета;составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений;для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг),осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере;приобретать опыт составления простейших документов (личныйфинансовый план, заявление, резюме);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур.Человек в мире культурыосваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовнойжизни общества, о науке и образовании, системе образования в РоссийскойФедерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; обинформации как важном ресурсе современного общества;
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характеризовать духовно-нравственные ценности (в том численормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость)нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационнуюкультуру и информационную безопасность;приводить примеры политики российского государства в сферекультуры и образования; влияния образования на социализацию личности;правил информационной безопасности;классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств;устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовнойкультуры и формирования личности, взаимовлияние науки и образования;использовать полученные знания для объяснения ролинепрерывного образования;определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты общественнойжизни своё отношение к информационной культуре и информационнойбезопасности, правилам безопасного поведения в Интернете;решать познавательные и практические задачи, касающиеся форми многообразия духовной культуры;овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развитиясовременной культуры, составлять план, преобразовывать текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовыватьпредложенные модели в текст;осуществлять поиск информации об ответственности современныхучёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о ролиискусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете вразных источниках информации;анализировать, систематизировать, критически оценивать иобобщать социальную информацию, представленную в разных формах(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры,науки и образования;оценивать собственные поступки, поведение людей в духовнойсфере жизни общества;
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использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии сособенностями аудитории и регламентом;приобретать опыт осуществления совместной деятельности приизучении особенностей разных культур, национальных и религиозныхценностей.9 классЧеловек в политическом измеренииосваивать и применять знания о государстве, его признаках иформе, внутренней и внешней политике, о демократии и демократическихценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, оформах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политическихпартиях; характеризовать государство как социальный институт; принципыи признаки демократии, демократические ценности; роль государства вобществе на основе его функций; правовое государство;приводить примеры государств с различными формами правления,государственно-территориального устройства и политическим режимом;реализации функций государства на примере внутренней и внешней политикиРоссии; политических партий и иных общественных объединений граждан;законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;классифицировать современные государства по разнымпризнакам; элементы формы государства; типы политических партий; типыобщественно-политических организаций;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические инедемократические политические режимы, унитарное и федеративноетерриториально-государственное устройство, монархию и республику,политическую партию и общественно-политическое движение, выборы иреферендум;устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях междучеловеком, обществом и государством; между правами человека и гражданинаи обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
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использовать полученные знания для объяснения сущностиполитики, политической власти, значения политической деятельности вобществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданскогообщества; для осмысления личного социального опыта при исполнениисоциальной роли гражданина; о роли информации и информационныхтехнологий в современном мире для аргументированного объяснения ролиСМИ в современном обществе и государстве;определять и аргументировать неприемлемость всех формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальныхценностей и правовых норм;решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие типичные взаимодействия междусубъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, членаполитической партии, участника общественно-политического движения;овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иныхтекстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектовполитики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему офункциях государства, политических партий, формах участия граждан вполитике; искать и извлекать информацию о сущности политики,государстве и его роли в обществе: по заданию учителя выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать и конкретизировать социальную информацию оформах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах иреферендуме;оценивать политическую деятельность различных субъектовполитики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, еёсоответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать своюточку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания в практической учебнойдеятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в группе), вповседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; атакже в публичном представлении результатов своей деятельности в
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соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парахи группах, исследовательские проекты.Гражданин и государствоосваивать и применять знания об основах конституционногостроя и организации государственной власти в Российской Федерации,государственно-территориальном устройстве Российской Федерации,деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации;об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;характеризовать Россию как демократическое федеративноеправовое государство с республиканской формой правления, как социальноегосударство, как светское государство; статус и полномочия ПрезидентаРоссийской Федерации, особенности формирования и функцииГосударственной Думы и Совета Федерации, Правительства РоссийскойФедерации;приводить примеры и моделировать ситуации в политическойсфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высшихорганов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации;деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования,бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействиикоррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в томчисле от терроризма и экстремизма;классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) полномочия высшихорганов государственной власти Российской Федерации;сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерацииполномочия центральных органов государственной власти и субъектовРоссийской Федерации;устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти исубъектов политики в Российской Федерации, федерального центра и
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субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина иобязанностями граждан;использовать полученные знания для характеристики ролиРоссийской Федерации в современном мире; для объяснения сущностипроведения в отношении нашей страны международной политики«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции;с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зренияценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней ивнешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению кнашей стране политике «сдерживания»;решать познавательные и практические задачи, отражающиепроцессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, вмеждународных отношениях;систематизировать и конкретизировать информацию ополитической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, одеятельности высших органов государственной власти, об основныхнаправлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государствав борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики: отбирать информацию об основах конституционного строяРоссийской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционномстатусе человека и гражданина, о полномочиях высших органовгосударственной власти, местном самоуправлении и его функциях изфрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативныхправовых актов и из предложенных учителем источников и учебныхматериалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направленияхвнутренней и внешней политики Российской Федерации, высших органовгосударственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживаютобучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать иконкретизировать информацию о важнейших изменениях в российскомзаконодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной
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власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей вгражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашегообщества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения,отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о государстве РоссийскаяФедерация в практической учебной деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлятьрезультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включаяпроектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) исоставлять простейший документ при использовании портала государственныхуслуг; осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействиес людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове национальных ценностей современного российского общества:гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношенийосваивать и применять знания о социальной структуре общества,социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализацииличности; важности семьи как базового социального института; об этносе инациях, этническом многообразии современного человечества, диалогекультур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;характеризовать функции семьи в обществе; основы социальнойполитики Российского государства;приводить примеры различных социальных статусов, социальныхролей, социальной политики Российского государства;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать виды социальной мобильности;устанавливать и объяснять причины существования разныхсоциальных групп; социальных различий и конфликтов;
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использовать полученные знания для осмысления личногосоциального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнихсоциальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личнойзначимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма длячеловека и общества;определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к разным этносам;решать познавательные и практические задачи, отражающиетипичные социальные взаимодействия; направленные на распознаваниеотклоняющегося поведения и его видов;осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основеучебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал осоциализации личности);извлекать информацию из адаптированных источников,публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, обисторическом единстве народов России; преобразовывать информацию изтекста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей втекст; анализировать, обобщать, систематизировать текстовую истатистическую социальную информацию из адаптированных источников,учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, егопричинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своихсоциальных ролей; о социальных конфликтах; критически оцениватьсовременную социальную информацию;оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующееотношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемостьантиобщественного поведения;использовать полученные знания в практической деятельности длявыстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;осуществлять совместную деятельность с людьми другойнациональной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости ивзаимопонимания между людьми разных культур.Человек в современном изменяющемся миреосваивать и применять знания об информационном обществе,глобализации, глобальных проблемах;
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характеризовать сущность информационного общества; здоровыйобраз жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционныйпроцесс; приводить примеры глобальных проблем и возможных путей ихрешения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования навозможности профессионального выбора и карьерного роста;сравнивать требования к современным профессиям;устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;использовать полученные знания о современном обществе длярешения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение(устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья испорта в жизни человека;определять и аргументировать с опорой на обществоведческиезнания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своёотношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающиеособенности коммуникации в виртуальном пространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации;непрерывного образования; выбора профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников оглобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования всовременном обществе.
2.1.15. Примерная рабочая программа по учебному предмету«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (базовыйуровень)

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» (далее соответственно – курс ОДНКНР, ОДНКНР) направлено наформирование нравственного идеала, гражданской идентичности личностиобучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себякак гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти.
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В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получаютпредставление о существенных взаимосвязях между материальной и духовнойкультурой, обусловленности культурных реалий современного общества егодуховно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, еёспецифические инструменты самопрезентации, исторические и современныеособенности духовно-нравственного развития народов России.Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:формирование общероссийской гражданской идентичностиобучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства)России в контексте процессов этноконфессионального согласия ивзаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов,религий, национальных культур;создание условий для становления у обучающихся мировоззренияна основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей,ведущих к осознанию своей принадлежности к многонациональному народуРоссийской Федерации;формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениямпредставителей разных национальностей и вероисповеданий, а такжеспособности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений;идентификация собственной личности как полноправного субъектакультурного, исторического и цивилизационного развития РоссийскойФедерации.Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:овладение предметными компетенциями, имеющимипреимущественное значение для формирования гражданской идентичностиобучающегося;приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали инравственности как основополагающих элементах духовной культурысовременного общества;развитие представлений о значении духовно-нравственныхценностей и нравственных норм для достойной жизни личности, семьи,общества, ответственного отношения к будущему отцовству и материнству;становление компетенций межкультурного взаимодействия какспособности и готовности вести межличностный, межкультурный,межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственнойкультурной идентичности;
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формирование основ научного мышления обучающихся черезсистематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы,истории, изобразительного искусства, музыки;обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведенияокружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений,оценок и выводов;воспитание уважительного и бережного отношения кисторическому, религиозному и культурному наследию народов РоссийскойФедерации;содействие осознанному формированию мировоззренческихориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;формирование патриотизма как формы гражданского самосознаниячерез понимание роли личности в истории и культуре, осознание важностисоциального взаимодействия, гражданской идентичности.Общее число часов, рекомендованных для изучения курсаОДНКНР, – 68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1 час в неделю).Содержание учебного предмета5 класс:Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом»Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России»?Формирование и закрепление гражданского единства. Родина иОтечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья.Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единоекультурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуренародов России.Тема 2. Наш дом – Россия.Россия – многонациональная страна. Многонациональный народРоссийской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов.Тема 3. Язык и история.Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык какинструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народовмира, их взаимосвязь.Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей.
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Русский язык – основа российской культуры. Как складывался русскийязык: вклад народов России в его развитие. Русский язык каккультурообразующий проект и язык межнационального общения. Важностьобщего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русскийязык. Тема 5. Истоки родной культуры.Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизниобщества. Многообразие культур и его причины. Единство культурногопространства России.Тема 6. Материальная культура.Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника.Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностямиобщества.Тема 7. Духовная культура.Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль,нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак.Духовная культура как реализация ценностей.Тема 8. Культура и религия.Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества ичеловека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей врелигиях России.Тема 9. Культура и образование.Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний.Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитиючеловека.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Единство культур народов России. Что значит быть культурнымчеловеком? Знание о культуре народов России.Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции икультура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека.Тема 12. Родина начинается с семьи.История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Каксвязаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество?Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.
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Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейноевоспитание как трансляция ценностей.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки идругие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произведенияхразных видов искусства.Тема 15. Труд в истории семьи.Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда.Роль нравственных норм в благополучии семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем идругого). Семейное древо. Семейные традиции.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»Тема 17. Личность – общество – культура.Что делает человека человеком? Почему человек не может жить внеобщества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.Тема 18. Духовный мир человека.Человек – творец культуры. Культура как духовный мир человека.Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре.Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации вкультуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда кактворческой деятельности, как реализации.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание,милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.Тематический блок 4. «Культурное единство России»Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.Что такое история и почему она важна? История семьи – часть историинарода, государства, человечества. Важность исторической памяти,недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений.Тема 21. Литература как язык культуры.Литература как художественное осмысление действительности. От сказкик роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человекаи его духовность.Тема 22. Взаимовлияние культур.
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Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция.Обмен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурнойкоммуникации как способ формирования общих духовно-нравственныхценностей.Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритетдуховного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственностьпоколений, единство народов России.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждыйрегион уникален. Малая Родина – часть общего Отечества.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции вРоссии. 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. Историческиездания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценностинародов России.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выраженияэмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. Историянарода в его музыке и инструментах.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов ксовременному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты.Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение историинарода и его ценностей, морали и нравственности. Национальная литература.Богатство культуры народа в его литературе.
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Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом(практическое занятие).Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад сиспользованием разнообразного зрительного ряда и других источников.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).География культур России. Россия как культурная карта.Описание регионов в соответствии с их особенностями.Тема 32. Единство страны – залог будущего России.Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходствокультурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народовРоссии.6 класс:Тематический блок 1. «Культура как социальность»Тема 1. Мир культуры: его структура.Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миромматериальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образжизни людей. Научно-технический прогресс как один из источниковформирования социального облика общества.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миромматериальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образжизни людей. Научно-технический прогресс как один из источниковформирования социального облика общества.Тема 3. История быта как история культуры.Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народовРоссии в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов какрезультат исторического развития народов России.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий ипроизводящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологиии как они влияют на культуру и ценности общества?Тема 5. Образование в культуре народов России.Представление об основных этапах в истории образования.Ценность знания. Социальная обусловленность различных видовобразования. Важность образования для современного мира. Образование кактрансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.
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Тема 6. Права и обязанности человека.Права и обязанности человека в культурной традиции народов России.Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в КонституцииРоссийской Федерации.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Мир религий в истории. Религии народов России сегодня.Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важныхчерт современного общества с точки зрения материальной и духовнойкультуры народов России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик иидеал человека.Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России.Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение.Общество как регулятор свободы.Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России,единство человеческих качеств. Единство духовной жизни.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилойвозраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии сдругими людьми. Самостоятельность как ценность.Тема 11. Религия как источник нравственности.Религия как источник нравственности и гуманистического мышления.Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современноеобщество и религиозный идеал человека.Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом.Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание.Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значитбыть нравственным. Почему нравственность важна?Тема 14. Самопознание (практическое занятие).
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Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена мояжизнь. Выполнение проекта.Тематический блок 3. «Человек как член общества»Тема 15. Труд делает человека человеком.Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье,лень, тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность.Общественная оценка труда.Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне.Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив.Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания.Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство.Отражение этих явлений в культуре общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение.Благотворительность. Волонтёрство. Общественные блага.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России.Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма.Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России.Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский,социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимыепредставителям этих профессий.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак нравственный долг.Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги.Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самогомецената и общества в целом.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального идуховного прогресса общества.
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Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки вблагополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, вдеятельности учёных.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущейпрофессии.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.Важность патриотизма.Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина передобществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.Тема 28. Государство. Россия – наша Родина.Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права игосударства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство?Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Какими качествами должен обладать человек как гражданин.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).Портрет школы или класса через добрые дела.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность какважнейшие качества человека.Тема 32. Человек и культура (проект).Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»
Планируемые образовательные результатыИзучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения содержания учебного предмета.Личностные
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Личностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебногокурса.Планируемые личностные результаты освоения курса представляютсобой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов, составляющих содержательную основу образовательнойпрограммы по ОДНКНР.Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности.Личностные результаты освоения курса включают:осознание российской гражданской идентичности;готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению;ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности;сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:1) патриотического воспитания:самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народаРоссии через представления об исторической роли культур народов России,традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлениироссийской государственности;2) гражданского воспитания:осознанность своей гражданской идентичности через знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследиянародов России и человечества и знание основных норм морали, нравственныхи духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,поведении, расточительном потребительстве;
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сформированность понимания и принятия гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального российскогообщества с помощью воспитания способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;3) ценности познавательной деятельности:сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира;смыслообразование: сформированность ответственного отношения кучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитиеспособностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;4) духовно-нравственного воспитания:сформированность осознанного, уважительного и доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностям народов родного края, России и народов мира;освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решенииморальных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения ксобственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека иобщества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам своей семьи через знание основных норм морали,нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народовРоссии, готовность на их основе к сознательному самоограничению впоступках, поведении, расточительном потреблении.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включаютосвоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких
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предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной,познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельномупланированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебногосотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построениииндивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы синформацией: восприятие и создание информационных текстов в различныхформатах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и еёаудитории.В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия.Познавательные универсальные учебные действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные действия);умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);смысловое чтение;развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования словарей и других поисковых систем.Коммуникативные универсальные учебные действия:умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение(учебное сотрудничество);умение осознанно использовать речевые средства всоответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей ипотребностей для планирования и регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью (коммуникация);
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формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность).Регулятивные универсальные учебные действия:умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности(целеполагание);умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач (планирование);умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция);умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности её решения (оценка);владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности.Предметные результатыПредметные результаты освоения курса включают освоение научныхзнаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области, предпосылки научного типа мышления, видыдеятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании проектов.5 класс:Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом»Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России»?Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России», понимать важность изучения культуры игражданствообразующих религий для формирования личности гражданинаРоссии;
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иметь представление о содержании данного курса, в том числе опонятиях «мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», обугрозах духовно-нравственному единству страны;понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и социальным поведением.Тема 2. Наш дом – Россия.Иметь представление об историческом пути формированиямногонационального состава населения Российской Федерации, его мирномхарактере и причинах его формирования;знать о современном состоянии культурного и религиозногоразнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных различий;понимать необходимость межнационального и межрелигиозногосотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы международами и нациями, обосновывать их необходимость.Тема 3. Язык и история.Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения ивлияние на миропонимание личности;иметь базовые представления о формировании языка как носителядуховно-нравственных смыслов культуры;понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе ворганизации межкультурного диалога и взаимодействия;обосновывать своё понимание необходимости нравственнойчистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета.Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей.Иметь базовые представления о происхождении и развитиирусского языка, его взаимосвязи с языками других народов России;знать и уметь обосновать важность русского языка каккультурообразующего языка народов России, важность его для существованиягосударства и общества;понимать, что русский язык – не только важнейший элементнациональной культуры, но и историко-культурное наследие, достояниероссийского государства, уметь приводить примеры;иметь представление о нравственных категориях русского языка иих происхождении.Тема 5. Истоки родной культуры.Иметь сформированное представление о понятие «культура»;
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осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы,знать основные формы репрезентации культуры, уметь их различать исоотносить с реальными проявлениями культурного многообразия;уметь выделять общие черты в культуре различных народов,обосновывать их значение и причины.Тема 6. Материальная культура.Иметь представление об артефактах культуры;иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства:земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве;понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом ипроявлениями духовной культуры;понимать и объяснять зависимость основных культурных укладовнародов России от географии их массового расселения, природных условий ивзаимодействия с другими этносами.Тема 7. Духовная культура.Иметь представление о таких культурных концептах как«искусство», «наука», «религия»;знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность»,«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровнеосмысления;понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами ихрепрезентации в культуре;осознавать значение культурных символов, нравственный идуховный смысл культурных артефактов;знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их скультурными явлениями, с которыми они связаны.Тема 8. Культура и религия.Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её рольв жизни общества и основные социально-культурные функции;осознавать связь религии и морали;понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народовРоссии; уметь характеризовать государствообразующие конфессии России иих картины мира.Тема 9. Культура и образование.
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Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать еговажность для личности и общества;иметь представление об основных ступенях образования в России иих необходимости;понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием иличностным и профессиональным ростом человека;понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственнымразвитием общества, осознавать ценность знания, истины, востребованностьпроцесса познания как получения новых сведений о мире.Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развитиякультуры и истории народов, их культурных особенностях;выделять общее и единичное в культуре на основе предметныхзнаний о культуре своего народа;предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой идуховно-нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;
понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство»,обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формахпомощи сиротам со стороны 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 исохранения;обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и историинарода, государства, человечества.Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.Иметь представление о семейных традициях и обосновывать ихважность как ключевых элементах семейных отношений;знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культурысобственного этноса;уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов
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России, собственной семьи;осознавать роль семейных традиций в культуре общества,трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов.Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжетыо семье, семейных обязанностях;уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей,выраженных в фольклорных сюжетах;знать и понимать морально-нравственное значение семьи влитературных произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах сучастием семьи в произведениях художественной культуры;понимать и обосновывать важность семейных ценностей сиспользованием различного иллюстративного материала.Тема 15. Труд в истории семьи.Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;понимать и уметь объяснять специфику семьи как социальногоинститута, характеризовать роль домашнего труда и распределениеэкономических функций в семье;
осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей;характеризовать распределение семейного труда и осознавать еговажность для укрепления целостности семьи.Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).Иметь сформированные представления о закономерностях развитиясемьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данныезакономерности на региональных материалах и примерах из жизни собственнойсемьи; выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре икультуре различных народов на основе предметных знаний о культуре своегонарода; предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой идуховно-нравственными ценностями семьи;обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляциидуховно-нравственных ценностей, морали и нравственности как факторакультурной преемственности.Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»
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Тема 17. Личность – общество – культура.Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры;уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века иобщества, человека и культуры;понимать и объяснять различия между обоснованием термина«личность» в быту, в контексте культуры и творчества;знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках вкультуре.Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры.Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах ипонимать границы их применимости;осознавать и доказывать важность морально- нравственныхограничений в творчестве;обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека;доказывать детерминированность творчества культурой своегоэтноса;
знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственностив жизни человека;обосновывать происхождение духовных ценностей, пониманиеидеалов добра и зла;понимать и уметь показывать на примерах значение такихценностей, 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», знатьосновные исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты;иметь представление о значении и функциях изучения истории;осознавать историю своей семьи и народа как часть мировогоисторического процесса. Знать о существовании связи между историческимисобытиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории какдуховно-нравственного долга гражданина и патриота.
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Тема 21. Литература как язык культуры.Знать и понимать отличия литературы от других видовхудожественного творчества;рассказывать об особенностях литературного повествования,выделять простые выразительные средства литературного языка;обосновывать и доказывать важность литературы как культурногоявления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла в литературных произведениях.Тема 22. Взаимовлияние культур.Иметь представление о значении терминов «взаимодействиекультур», «культурный обмен» как формах распространения и обогащениядуховно-нравственных идеалов общества;понимать и обосновывать важность сохранения культурногонаследия; знать, что такое глобализация, уметь приводить примерымежкультурной коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека,патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за егосудьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память ипреемственность поколений, единство народов России;осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовыхобщегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это.Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.Понимать принципы федеративного устройства России и концепт«полиэтничность»;называть основные этносы Российской Федерации и регионы, гдеони традиционно проживают;уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональныйнарод Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульныйэтнос»;
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понимать ценность многообразия культурных укладов народовРоссийской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России;уметь выделять общие черты в культуре различных народов,обосновывать их значение и причины.Тема 25. Праздники в культуре народов России.Иметь представление о природе праздников и обосновывать ихважность как элементов культуры;устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;различать основные типы праздников;уметь рассказывать о праздничных традициях народов России исобственной семьи;анализировать связь праздников и истории, культуры народовРоссии;понимать основной смысл семейных праздников;определять нравственный смысл праздников народов России;
осознавать значение праздников как элементов культурной памятинародов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов.Тема 26. Памятники архитектуры народов России.Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основныетипы памятников архитектуры и проследить связь между их структурой иособенностями культуры и этапами исторического развития;понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственнойдеятельности;осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнемнаучно-технического развития и типами жилищ;осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностямиархитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России;устанавливать связь между историей памятника и историей края,характеризовать памятники истории и культуры;иметь представление о нравственном и научном смыслекраеведческой работы.Тема 27. Музыкальная культура народов России.Знать и понимать отличия музыки от других видовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях музыкальногоповествования, выделять простые выразительные средства музыкального
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языка; обосновывать и доказывать важность музыки как культурногоявления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла музыкальных произведений;знать основные темы музыкального творчества народов России,народные инструменты.Тема 28. Изобразительное искусство народов России.Знать и понимать отличия изобразительного искусства от другихвидов художественного творчества, рассказывать об особенностях ивыразительных средствах изобразительного искусства;уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика,фольклорные орнаменты;обосновывать и доказывать важность изобразительного искусствакак культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей;находить и обозначать средства выражения морального инравственного смысла изобразительного искусства;
знать основные темы изобразительного искусства народов России.Тема 29. Фольклор и литература народов России.Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновыватьважность и нужность этих языковых выразительных средств;понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;воспринимать и объяснять на примерах важность пониманияфольклора как отражения истории народа и его ценностей, морали инравственности;знать, что такое национальная литература и каковы еёвыразительные средства;оценивать морально-нравственный потенциал национальнойлитературы.Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природнымиусловиями проживания народа на примерах из истории и культуры своегорегиона; уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развитиякультурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций,многообразия культур;
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уметь оценивать и устанавливать границы и приоритетывзаимодействия между людьми разной этнической, религиозной и гражданскойидентичности на доступном для шестиклассников уровне (с учётом ихвозрастных особенностей);понимать и уметь показывать на примерах значение такихценностей, как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба,коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народовсвоего края.Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).Знать и уметь объяснить отличия культурной географии отфизической и политической географии;понимать, что такое культурная карта народов России;описывать отдельные области культурной карты в соответствии сих особенностями.Тема 32. Единство страны – залог будущего России.
Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов вкультуре народов России для обоснования её территориального, политическогои экономического единства;понимать и доказывать важность и преимущества этого единстваперед требованиями национального самоопределения отдельных этносов.6 класс:Тематический блок 1. «Культура как социальность»Тема 1. Мир культуры: его структура.Знать и уметь объяснить структуру культуры как социальногоявления; понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия отприродных явлений;уметь доказывать связь между этапом развития материальнойкультуры и социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества;понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническимпрогрессом и этапами развития социума.Тема 2. Культура России: многообразие регионов.Характеризовать административно-территориальное деление
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России; знать количество регионов, различать субъекты и федеральныеокруга, уметь показать их на административной карте России;понимать и уметь объяснить необходимость федеративногоустройства в полиэтничном государстве, важность сохранения историческойпамяти отдельных этносов;объяснять принцип равенства прав каждого человека, внезависимости от его принадлежности к тому или иному народу;понимать ценность многообразия культурных укладов народовРоссийской Федерации;демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России;характеризовать духовную культуру всех народов России как общеедостояние и богатство нашей многонациональной Родины.Тема 3. История быта как история культуры.
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его типы;Понимать
смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью
народов России и особенностями исторического периода;находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народовРоссии от их локализации в конкретных климатических, географических икультурно-исторических условиях.Тема 4. Прогресс: технический и социальный.Знать, что такое труд, производительность труда и разделениетруда, характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членовобщества, роль созидательного и добросовестного труда для созданиясоциально и экономически благоприятной среды;демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, егосоциальной и духовно-нравственной важности;понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда иизменениями социальных взаимосвязей в обществе;осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру иценности общества.Тема 5. Образование в культуре народов России.Иметь представление об истории образования и его роли вобществе на различных этапах его развития;понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, ихзависимость от процесса познания;понимать специфику каждого уровня образования, её роль всовременных общественных процессах;обосновывать важность образования в современном мире иценность знания;характеризовать образование как часть процесса формированиядуховно-нравственных ориентиров человека.Тема 6. Права и обязанности человека.Знать термины «права человека», «естественные права человека»,«правовая культура»;характеризовать историю формирования комплекса понятий,связанных с правами;
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понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии иобязанности человека;понимать необходимость соблюдения прав человека;понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритетамежду правами и обязанностями человека в обществе;приводить примеры формирования правовой культуры из историинародов России.Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия»,«атеизм», «свободомыслие»;характеризовать основные культурообразующиеконфессии; знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современномэтапе общественного развития;понимать и обосновывать роль религий как источника культурногоразвития общества.Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).Характеризовать основные процессы, протекающие в современномобществе, его духовно-нравственные ориентиры;понимать и уметь доказать важность духовно-нравственногоразвития человека и общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия;называть и характеризовать основные источники этого процесса,уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах изистории и культуры России.Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.Объяснять, как проявляется мораль и нравственность черезописание личных качеств человека;осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми илииными моральными и нравственными ценностями;понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;обосновывать и доказывать ценность свободы как залогаблагополучия общества, уважения к правам человека, его месту и роли вобщественных процессах;характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода»,«ответственность», «право» и «долг»;
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понимать важность коллективизма как ценности современнойРоссии и его приоритет перед идеологией индивидуализма;приводить примеры идеалов человека в историко-культурномпространстве современной России.Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.Понимать различие между процессами антропогенеза иантропосоциогенеза;характеризовать процесс взросления человека и его основныеэтапы, а также потребности человека для гармоничного развитиясуществования на каждом из этапов;обосновывать важность взаимодействия человека и общества,характеризовать негативные эффекты социальной изоляции;знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности,её роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми.Тема 11. Религия как источник нравственности.Характеризовать нравственный потенциал религии;знать и уметь излагать нравственные принципыгосударствообразующих конфессий России;знать основные требования к нравственному идеалу человека вгосударствообразующих религиях современной России;уметь обосновывать важность религиозных моральных инравственных ценностей для современного общества.Тема 12. Наука как источник знания о человеке.Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарноезнание»; определять нравственный смысл гуманитарного знания, егосистемообразующую роль в современной культуре;характеризовать понятие «культура» как процесс самопознанияобщества, как его внутреннюю самоактуализацию;осознавать и доказывать взаимосвязь различных областейгуманитарного знания.Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.Характеризовать многосторонность понятия «этика»;понимать особенности этики как науки;объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в историии культуре народов России и соотносить их с личным опытом; обосновывать
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важность и необходимость нравственности для социальногоблагополучия общества и личности.Тема 14. Самопознание (практическое занятие).Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография»,«автопортрет», «рефлексия»;уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности»с самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне;доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.Тематический блок 3. «Человек как член общества»Тема 15. Труд делает человека человеком.Характеризовать важность труда и его роль в современномобществе; соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическоеблагополучие»;объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;понимать важность и уметь обосновать необходимость ихпреодоления для самого себя;оценивать общественные процессы в области общественной оценкитруда; осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовыхподвигов, социальной ответственности за свой труд;объяснять важность труда и его экономической стоимости;знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», содной стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другойстороны, а также «общественная оценка труда».Тема 16. Подвиг: как узнать героя?Характеризовать понятия «подвиг», «героизм»,«самопожертвование»;понимать отличия подвига на войне и в мирное время;уметь доказывать важность героических примеров для жизниобщества;
личностей; знать и называть героев современного общества и исторических

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм»
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через значимость для общества и понимание последствий.Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.Характеризовать понятие «социальные отношения»;понимать смысл понятия «человек как субъект социальныхотношений» в приложении к его нравственному и духовному развитию;осознавать роль малых и больших социальных групп внравственном состоянии личности;обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь»,«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы;обосновывать важность и находить нравственные основаниясоциальной взаимопомощи, в том числе благотворительности;понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства»в социальном аспекте.Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания.Характеризовать понятие «социальные проблемы современногообщества» как многостороннее явление, в том числе обусловленноенесовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей;приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальнаясемья», «сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления ихпоследствий на доступном для понимания уровне;обосновывать важность понимания роли государства в преодоленииэтих проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состоянийсо стороны общества.Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство»,«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская исоциальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в ихвзаимосвязи;анализировать и выявлять общие черты традицийблаготворительности, милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки упредставителей разных этносов и религий;уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных,волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания.Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов России.Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-
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нравственных ценностей российского народа; находить и обосновыватьпроявления гуманизма в историко- культурном наследии народов России;знать и понимать важность гуманизма для формированиявысоконравственной личности, государственной политики, взаимоотношений вобществе; находить и объяснять гуманистические проявления в современнойкультуре.Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающиепрофессии»;иметь представление о духовно-нравственных качествах,необходимых представителям социальных профессий;осознавать и обосновывать ответственность личности при выборесоциальных профессий;приводить примеры из литературы и истории, современной жизни,подтверждающие данную точку зрения.Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак нравственный долг.Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию вистории России;доказывать важность меценатства в современном обществе дляобщества в целом и для духовно-нравственного развития личности самогомецената; характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать еговажную роль в жизни общества;приводить примеры выдающихся благотворителей в истории исовременной России;понимать смысл внеэкономической благотворительности:волонтёрской деятельности, аргументированно объяснять её важность.Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального идуховного прогресса общества.Характеризовать понятие «наука»;уметь аргументированно обосновывать важность науки всовременном обществе, прослеживать её связь с научно-техническим исоциальным прогрессом;
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называть имена выдающихся учёных России;обосновывать важность понимания истории науки, получения иобоснования научного знания;характеризовать и доказывать важность науки для благополучияобщества, страны и государства;обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль ивклад в доказательство этих понятий.Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер ицель труда в определённой профессии;обосновывать преимущества выбранной профессии,характеризовать её вклад в общество, называть духовно-нравственные качествачеловека, необходимые в этом виде труда.Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»Тема 25. Гражданин.Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять ихвзаимосвязь;понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского самосознания;понимать и уметь обосновывать нравственные качествагражданина.Тема 26. Патриотизм.Характеризовать понятие «патриотизм»;приводить примеры патриотизма в истории и современномобществе; различать истинный и ложный патриотизм черезориентированность на ценности толерантности, уважения к другим народам, ихистории 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»,
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обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений.Тема 28. Государство. Россия – наша родина.Характеризовать понятие «государство»;уметь выделять и формулировать основные особенностиРоссийского государства с использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей;характеризовать понятие «закон» как существенную частьгражданской идентичности человека;характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотноситьэто понятие с необходимыми нравственными качествами человека.Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, еёсоставляющие: этническую, религиозную, гендерную идентичности;обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина,указывать их источники.Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценкисобственных действий, их нравственного характера;находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптироватьих к потребностям класса.Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственныйидеал; приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре;формулировать свой идеал человека и нравственные качества,которые ему присущи.Тема 32. Человек и культура (проект).Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;уметь описать в выбранном направлении с помощью известныхпримеров образ человека, создаваемый произведениями культуры;показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;характеризовать основные признаки понятия «человек» сиспользованием исторических и культурных примеров, их осмысление иоценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны.
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся
Программа формирования универсальных учебных действий на уровнеосновного образования (далее – программа формирования универсальныхучебных действий) ОГБОУ «Крснояружская СОШ» конкретизируеттребования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования(Приложение № 4)Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенныеучебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различныхпредметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимисяосновной образовательной программы основного общего образования.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) восновной школе определяет:цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся поформированию универсальных учебных действий в основной школе, описаниеосновных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоениеобучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по формированию УУД;планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другимирезультатами освоения основной образовательной программы основногообщего образования;ценностные ориентиры формирования универсальных учебныхдействий, место и формы формирования УУД: образовательные области,учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебныхдействий с содержанием учебных предметов;основные направления деятельности по формированию УУД восновной школе, описание технологии включения развивающих задач, как вурочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;условия формирования УУД;

преемственность программы формирования универсальныхучебных действий при переходе от начального к основному общему
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образованию. 2.2.1. Целевой раздел
Согласно стандарту основного общего образования программаформирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;формирование внутренней позиции личности, регулятивных,познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий уобучающихся;формирование опыта применения универсальных учебных действийв жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного ипознавательного развития обучающихся, готовности к решению практическихзадач; повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательскойи проектной деятельности;формирование навыка участия в различных формах организацииучебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческихконкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практическихконференциях, олимпиадах;овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшеговозраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной

деятельности;  формирование и развитие компетенций обучающихся вобласти использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владениеИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненныхработ, основами информационной безопасности, умением безопасногоиспользования средств ИКТ и информационно - телекоммуникационной сети«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;формирование знаний и навыков в области финансовойграмотности и устойчивого развития общества.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебныхпредметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебныхдействий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают
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способность обучающихся использовать на практике универсальные учебныедействия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:овладение умениями замещения, моделирования, кодирования идекодирования информации, логическими операциями, включая общие приемырешения задач (универсальные учебные познавательные действия);приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическимиработниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативныедействия); включающими способность принимать и сохранять учебную цель изадачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебныезадачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату испособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания(универсальные регулятивные действия).
2.2.2. Содержательный раздел

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся содержит:описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных предметов;описание особенностей реализации основных направлений и формучебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочнойработы.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметовСодержание основного общего образования определяется программойосновного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется врабочих программах.
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Разработанные по всем учебным предметам рабочие программыотражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия втрех своих компонентах:как часть метапредметных результатов обучения в разделе«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основногообщего образования»;в соотнесении с предметными результатами по основным разделами темам учебного содержания;в разделе «Основные виды деятельности» тематическогопланирования.Описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах и тематическом планировании по отдельным предметнымобластям:«Русский язык и литература»Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действийАнализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, атакже тексты различных функциональных разновидностей языка,функционально-смысловых типов речи и жанров.Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализаязыковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,функционально-смысловых типов речи и жанров.Устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные объекты, устанавливать основания для ихобобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа.Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковыхпроцессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая вариантырешения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельновыделенных критериев.Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определениязакономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах инаблюдениях над текстом.
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Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных,необходимых для решения поставленной учебной задачи.Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературныхявлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование базовых исследовательских действийСамостоятельно определять и формулировать цели лингвистическихмини-исследований, формулировать и использовать вопросы какисследовательский инструмент.Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языкового материала;осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.Проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, языковыхпроцессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой.Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования вустной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,диаграммы и т. п.Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретациилитературного объекта исследования.Самостоятельно составлять план исследования особенностейлитературного объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой.Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений.Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе влитературных произведениях.Публично представлять результаты учебного исследования проектнойдеятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал,виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).Работа с информацией
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Выбирать, анализировать, обобщать, систематизироватьинтерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах,таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекатьинформацию из различных источников (энциклопедий, словарей,справочников; средств массовой информации, государственных электронныхресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом иразвёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.Использовать различные виды аудирования (выборочное,ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное,просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанныхтекстов различных функциональных разновидностей языка и жанров;оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зренияиспользованных в нем языковых средств; оценивать достоверностьсодержащейся в тексте информации.Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлятьдефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, ивосполнять его путем использования других источников информации.В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигатьпредположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их впроцессе чтения текста, вести диалог с текстом.Находить и формулировать аргументы, подтверждающую илиопровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения напроблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.Самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениялитературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) взависимости от коммуникативной установки.Оценивать надежность литературной и другой информации покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действийВладеть различными видами монолога и диалога, формулировать вустной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и
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ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать своюточку зрения по поставленной проблеме.Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах идискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдиалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректновыражать свое отношение к суждениям собеседников.Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причиныдостижения (недостижения) результата деятельности.Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачии их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенномуречевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условийобщения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиямобщения.Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессеречевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действийВладеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения вактуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современногорусского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоватьсявнеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).Публично представлять результаты проведенного языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные иписьменные тексты с использованием иллюстративного материала.«Иностранный язык»Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действийВыявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явленийиностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражениямысли средствами родного и иностранного языков.Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы иязыковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.
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Моделировать отношения между объектами (членами предложения,структурными единицами диалога и др.).Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки виностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений(например, с помощью словообразовательных элементов).Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова,речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания ит. п.). Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизироватьинформацию, представленную в разных формах: сплошных текстах,иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).Работа с информациейИспользовать в соответствии с коммуникативной задачей различныестратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полнымпониманием).Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозироватьвозможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливатьлогическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст изразрозненных абзацев.Полно и точно понимать прочитанный текст на основе егоинформационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельныхчастей текста, выборочного перевода);Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки,иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевыхслов, плана).Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычныхисточников.Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, в различных информационных источниках;
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Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) иаргументировать его.Формирование универсальных учебных коммуникативных действийВоспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции всоответствии с условиями и целями общения.Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативнойзадачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманиемосновного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующейинформации).Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целяхфрагментами.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего извопросов или утверждений).Публично представлять на иностранном языке результаты выполненнойпроектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетомособенностей аудитории.Формирование универсальных учебных регулятивных действийУдерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи,выбирать и аргументировать способ деятельности.Планировать организацию совместной работы, определять свою роль,распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы.Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряяего продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации.Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать иоценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности,затруднения, дефициты, ошибки и пр.«Математика и информатика»Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действийВыявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.Различать свойства и признаки объектов.
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Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознаватьзависимости между объектами.Анализировать изменения и находить закономерности.Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводитьследствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частномуи от частного к общему.Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,«существует»; приводить пример и контрпример.Различать, распознавать верные и неверные утверждения.Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощьюформул.Моделировать отношения между объектами, использовать символьные играфические модели.Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и отпротивного.Устанавливать противоречия в рассуждениях.Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для решения учебных и познавательных задач.Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев.Формирование базовых исследовательских действийФормулировать вопросы исследовательского характера о свойствахматематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов ипараметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использоватьпример, аналогию и обобщение.Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,закономерности и результаты.Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,используя математический язык и символику.Оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.
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Работа с информациейИспользовать таблицы и схемы для структурированного представленияинформации, графические способы представления данных.Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения учебной или практической задачи.Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;устанавливать противоречия в фактах, данных.Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.Оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.Формирование универсальных учебных коммуникативных действийВыстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями втекстовом и графическом виде.Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правила общественногоповедения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующихв виртуальном пространстве.Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, в том числе при созданииинформационного продукта.Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации.Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.Выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды.Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действийУдерживать цель деятельности.Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументироватьспособ деятельности.
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Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации.Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.«Естественно-научные предметы»Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действийВыдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхноститело; почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков илисхем), например: падение предмета; отражение света от зеркальнойповерхности.Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойствизученных классов/групп веществ, к которым они относятся.Объяснять общности происхождения и эволюции систематических группрастений на примере сопоставления биологических растительных объектов.Формирование базовых исследовательских действийИсследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы.Исследование процесса испарения различных жидкостей.Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты сцинком.Работа с информациейАнализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).Использование при выполнении учебных заданий и в процессеисследовательской деятельности научно-популярную литературу химическогосодержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровьячеловека.
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действийСопоставлять свои суждения с суждениями других участниковдискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению кобсуждаемой естественно-научной проблеме.Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи вустных и письменных текстах.Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научногоисследования или проекта, физического или химического опыта,биологического наблюдения.Определять и принимать цель совместной деятельности по решениюестественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению:обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мненийнескольких людей.Координировать свои действия с другими членами команды при решениизадачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы покритериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действийВыявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения проявлений естественно-научной грамотности.Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современнымитехнологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой).Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научнойзадачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственныхвозможностей.Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решенииестественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации вслучае необходимости.Объяснение причин достижения (недостижения) результатовдеятельности по решению естественно-научной задачи, выполненииестественно-научного исследования.Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемыпоставленным целям и условиям.
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Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора илидискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатовестественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения илогику другого.«Общественно-научные предметы»Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действийСистематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.Составлять синхронистические и систематические таблицы.Выявлять и характеризовать существенные признаки историческихявлений, процессов.Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) погоризонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике(«было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.Использовать понятия и категории современного исторического знания(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм идр.). Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебныйисследовательский проект по истории (например, по истории своего края,города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовойинформации.Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимисяданными, оценивать их значимость.Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему,таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности поотраслям права, механизмы государственного регулирования экономики:современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации,находить конструктивное разрешение конфликта.
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Преобразовывать статистическую и визуальную информацию одостижениях России в текст.Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность наоснове изменившихся ситуаций.Использовать полученные знания для публичного представлениярезультатов своей деятельности в сфере духовной культуры.Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом.Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека игражданина и обязанностями граждан.Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой Солнца надгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа данныхнаблюдений.Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику.Классифицировать острова по происхождению.Формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека с использованиемразных источников географической информации.Самостоятельно составлять план решения учебной географическойзадачи.Формирование базовых исследовательских действийПроводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровыхприборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлятьрезультаты наблюдений в табличной и (или) графической форме.Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим дляпрогнозирования изменения численности населения Российской Федерации вбудущем.Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графи-ческой, географическогоописания).Проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование роли традиций в обществе.
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Исследовать несложные практические ситуации, связанные сиспользованием различных способов повышения эффективности производства.Работа с информациейПроводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы критики источника, высказывать суждение о егоинформационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельноопределяемым критериям).Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации,выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степеньюинформированности и позицией авторов.Выбирать оптимальную форму представления результатовсамостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе,презентация, учебный проект и др.).Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложеннойпознавательной задачей.Анализировать и интерпретировать историческую информацию,применяя приемы критики источника, высказывать суждение о егоинформационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельноопределяемым критериям).Выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,выделять географическую информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной.Определять информацию, недостающую для решения той или инойзадачи.
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Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнятьтаблицу и составлять план.Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ.Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременном обществе в разных источниках информации: сопоставлять иобобщать информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действийОпределять характер отношений между людьми в различныхисторических и современных ситуациях, событиях.Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей вразных сферах в различные исторические эпохи.Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных)вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы поистории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия правовым и нравственным нормам.Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности наоснове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разныхкультур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности.Планировать организацию совместной работы при выполнении учебногопроекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальнымиизменениями климата.



595

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темповизменения численности населения отдельных регионов мира по статистическимматериалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать вобсуждении.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.Разделять сферу ответственности.Формирование универсальных учебных регулятивных действийРаскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей вистории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественныхдеятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (прихарактеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т.д.). Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческихзадач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначалапредложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источниковинформации).Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатамсвоей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией,содержащейся в учебной и исторической литературе.Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельностиОдним из важнейших путей формирования универсальных учебныхдействий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД).Организация УИПД призвана обеспечивать формирование уобучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыковучебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование иразвитие у школьников научного способа мышления, устойчивогопознавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и
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самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчествапри решении личностно и социально значимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально иколлективно (в составе малых групп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемыхобучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являютсяважнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплексапознавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий,исследовательских и проектных компетенций, предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской ипроектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются напротяжении всего процесса их формирования.С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическаяобстановка; удаленность образовательной организации от места проживанияобучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выборобучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения)учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может бытьреализована в дистанционном формате.Особенности реализации учебно-исследовательской деятельностиОсобенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД)состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательнойпроблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получениеобучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или малоизвестного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальнойпроверки.Исследовательские задачи представляют собой особый видпедагогической установки, ориентированной:на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответовна проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся ушкольников знаний, а получение новых посредством размышлений,рассуждений, предположений, экспериментирования;на овладение школьниками основными научно-исследовательскимиумениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать иосуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулироватьвыводы на основе анализа полученных данных).
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Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностьюобучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,занимающихся научным исследованием.Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:обоснование актуальности исследования;планирование/проектирование исследовательских работ(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимыхсредств/инструментария;собственно проведение исследования с обязательным поэтапнымконтролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;представление результатов исследования, где в любое исследованиеможет быть включена прикладная составляющая в виде предложений ирекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новыезнания могут быть применены на практике.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности врамках урочной деятельностиОсобенность организации УИД обучающихся в рамках урочнойдеятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специальновыделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе ив рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано впервую очередь на реализацию задач предметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное времяпедагоги школы ориентируются на реализацию двух основных направленийисследований:предметные учебные исследования;междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решениезадач связанных с освоением содержания одного учебного предмета,междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграциюразличных областей знания об окружающем мире, изучаемых на несколькихучебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимсясамостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного
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или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избраннойобласти учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся вОГБОУ «Краснояружская СОШ»:урок-исследование;урок с использованием интерактивной беседы в исследовательскомключе; урок-эксперимент, позволяющий освоить элементыисследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента,обработка и анализ его результатов);урок-консультация;мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутогополноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методическойточки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат являетсяиспользование:учебных исследовательских задач, предполагающих деятельностьучащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамкахследующих теоретических вопросов:Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось?Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на?Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль?Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение?Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.;мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного илидвух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поискответов на один или несколько проблемных вопросов.Основными формами представления итогов учебных исследованийявляются: доклад, реферат;статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований поразличным предметным областям.Особенности организации учебно - исследовательской деятельности врамках внеурочной деятельности
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Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельностисвязана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организациюи проведение развернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное времяреализуются нескольких направлений учебных исследований, основнымиявляются: социально-гуманитарное;филологическое;естественно-научное;информационно-технологическое;междисциплинарное.Формы организации учебно-исследовательской деятельности навнеурочных занятиях:конференция, семинар, дискуссия, диспут;исследовательская практика обучающихся;образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чёткообозначенными образовательными целями, программой деятельности,продуманными формами контроля;факультативные занятия, предполагающие углублённое изучениепредмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;ученическое научно-исследовательское общество — формавнеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебнымиисследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговыхрезультатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи спредставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки иобразования, сотрудничество с другими школами;участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, втом числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонахпредполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов врамках данных мероприятий.Для представления итогов УИД во внеурочное время используютсяследующие формы предъявления результатов:письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
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статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований,проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов,исследований по различным предметным областям.Общие рекомендации по оцениванию учебно - исследовательскойдеятельностиПри оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного исследования является то, насколькодоказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно ипоследовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимсяв рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовыеисследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливатьискомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-сложный эксперимент, небольшое исследование;оценивать на применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владетьинструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.Особенности организации проектной деятельностиОсобенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том,что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетомзаранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеетприкладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимисяпрактического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной,социально-значимой или познавательной проблемы.
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Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикойрешения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие уобучающихся умений:определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального«продукта»;максимально использовать для создания проектного «продукта»имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем нетолько научных).Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реальносуществующую или потенциально значимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:1. анализ и формулирование проблемы;2. формулирование темы проекта;3. постановка цели и задач проекта;4. составление плана работы;5. сбор информации/исследование;6. выполнение технологического этапа;7. подготовка и защита проекта;8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качествавыполнения.При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проектедолжна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чемобучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создатьтребуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначалапредстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности иэффективности планируемого результата («продукта»).Особенности организации проектной деятельности в рамках урочнойдеятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихся школыв рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебныхисследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не можетбыть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классеи в рамках выполнения домашних заданий.
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С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное времяучителя школы ориентируются на реализацию двух основных направленийпроектирования:предметные проекты;метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задачпредметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированына решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержанияпредметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся:монопроект (использование содержания одного предмета);межпредметный проект (использование интегрированного знания испособов учебной деятельности различных предметов);метапроект (использование областей знания и методовдеятельности, выходящих за рамки предметного обучения).В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценногопроекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения иоптимальным с точки зрения временных затрат является использование науроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующихпрактикоориентированных проблем:Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите,объясните)?Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите,смоделируйте)?Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.Основными формами представления итогов проектной деятельностиявляются: материальный объект, макет, конструкторское изделие;макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;альбомы, буклеты, брошюры;реконструкции событий;эссе, рассказы, стихи, рисунки;документальные фильмы, мультфильмы;
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продукты).

выставки, игры, презентации, постеры;IT продукты, веб-сайты, программы и др.;отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочнойдеятельностиОсобенности организации проектной деятельности обучающихсяв рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебныхисследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большиевозможности для организации, подготовки и реализации развернутого иполноценного учебного проекта.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное времяпедагоги и обучающиеся ориентируются на реализацию следующихнаправлений учебного проектирования:гуманитарное;естественно-научное;социально-ориентированное;инженерно-техническое;художественно-творческое;спортивно-оздоровительное;туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД используются:творческие мастерские;экспериментальные лаборатории;конструкторское бюро;проектные недели;практикумыФормами представления итогов проектной деятельности во внеурочноевремя являются:материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие ипр.); медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция,фильм и др.);публичное мероприятие (образовательное событие, социальноемероприятие/акция, театральная постановка и пр.);
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отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты).Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельностиПри оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного проекта является то, насколько практиченполученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническоеустройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогаетрешить заявленную проблему.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимсяв рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовыепроектные действия:понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;умение определить оптимальный путь решения проблемы;умение планировать и работать по плану;умение реализовать проектный замысел и оформить его в видереального «продукта»;умение осуществлять самооценку деятельности и результата,взаимооценку деятельности в группе.В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;убедительность рассуждений;последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);качество наглядного представления проекта (использованиерисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);качество письменного текста (соответствие плану, оформлениеработы, грамотность изложения);уровень коммуникативных умений (умение отвечать напоставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точкузрения, участвовать в дискуссии).
2.2.3. Организационный раздел

Формы взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и реализации программы развития универсальных учебных действий
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C целью разработки и реализации программы развития УУД всоздана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующимнаправлениям:разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование универсальных учебныхдействий на основе ООП ООО и РП; выделение общих для всех предметовпланируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными,регулятивными учебными действиями; определение образовательнойпредметности, которая может быть положена в основу работы по развитиюУУД; определение способов межпредметной интеграции,обеспечивающей достижение данных результатов (междисциплинарныймодуль, интегративные уроки и т. п.);определение этапов и форм постепенного усложнения деятельностиучащихся по овладению универсальными учебными действиями;разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока,имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный;разработка основных подходов к конструированию задач наприменение универсальных учебных действий;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности;разработка основных подходов к организации учебнойдеятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы оценкидеятельности образовательной организации по формированию и развитиюуниверсальных учебных действий у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;организация и проведение серии семинаров с учителями,работающими на уровне начального общего образования в целях реализациипринципа преемственности в плане развития УУД;организация и проведение систематических консультаций спедагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитиемуниверсальных учебных действий в образовательном процессе;
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организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизациирисков развития УУД у учащихся;организация разъяснительной/просветительской работы сродителями по проблемам развития УУД у учащихся;организация отражения результатов работы по формированию УУДучащихся на сайте образовательной организации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов ссоблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаютсядиректором).На подготовительном этапе рабочей группе школы необходимо провестиследующие аналитические работы:рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические,методические материалы могут быть использованы для наиболее эффективноговыполнения задач программы;определять состав детей с особыми образовательнымипотребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детейс ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательныхтраекторий;проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД напредыдущем уровне;обсудить опыт применения успешных практик, в том числе сиспользованием информационных ресурсов школы.На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегииразвития УУД, организации и механизма реализации задач программы,проводится описание специальных требований к условиям реализациипрограммы развития УУД.На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализациипрограммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешнихконсультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).
2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка
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Рабочая программа воспитания ОГБОУ «Краснояружская СОШ» (далее –Программа воспитания) разработана на основе нормативно-правовыхдокументов:1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развитиявоспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Планамероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг., № 996-р и Плана мероприятийпо её реализации в 2021–2025 годах (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 12.11.2020 № 2945-р);2) Федеральный закон РФ от 04.09.2022 года №371-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации»;3) Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года №261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи»;4) Федеральный проект «Патриотическое воспитание гражданРоссийской Федерации»;5) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на периоддо 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от29.05.2015 г.);6) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);7) Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая2023 года «Об утверждении федеральной образовательной программыначального общего образования»;8) Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая2023 года «Об утверждении федеральной образовательной программыосновного общего образования»;9) Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая2023 года «Об утверждении федеральной образовательной программы среднегообщего образования»;10) Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30сентября 2022 года «Об утверждении порядка разработки и утвержденияфедеральных основных общеобразовательных программ»;11) Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11декабря 2020 года «О внесении изменений в некоторые федеральныегосударственные образовательные стандарты общего образования по вопросамвоспитания обучающихся»;
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12) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочейпрограммы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания,одобренной решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию (протокол от 23.06.2022 г. № 3/22).13) План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетиядетства, на период до 2027 года (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 23 января 2021 года № 122 - р)Программа воспитания основывается на единстве и преемственностиобразовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится срабочими программами воспитания для образовательных организацийдошкольного и среднего профессионального образования.Программа воспитания:– предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности в школе;– реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательныхотношений, социальными институтами воспитания;– предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, включая ценности своей этническойгруппы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе наоснове российских базовых конституционных норм и ценностей;– предусматривает историческое просвещение, формированиероссийской культурной и гражданской идентичности обучающихся.Программа воспитания включает три раздела: целевой,содержательный, организационный.При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еёсодержание, за исключением целевого раздела, может изменяться всоответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законныхпредставителей), направленностью образовательной программы, в том числепредусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов,учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребностиобучающихся.
2.3.2. Целевой раздел
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Содержание воспитания обучающихся определяется содержаниемроссийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которыезакреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормыопределяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативныйкомпонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.Воспитательная деятельность планируется и осуществляется всоответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детейявляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современногообщества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.Цель воспитания обучающихся в школе:НОО, ООО – развитие личности, создание условий для самоопределенияи социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностейи принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересахчеловека, семьи, общества и государства; формирование у обучающихсячувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитниковОтечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человекатруда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.СОО – развитие личности, создание условий для самоопределения исоциализации на основе традиционных российских ценностей (жизни,достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности,служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственныхидеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, духовного надматериальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма,взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственностипоколений, единства народов России, а также принятых в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.Задачи воспитания обучающихся:



610

– усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственныхценностей, традиций, которые выработало российское общество (социальнозначимых знаний);– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,ценностям, традициям (их освоение, принятие);– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностныхсоциальных отношений, применения полученных знаний;– достижение личностных результатов освоенияобщеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО).Личностные результаты освоения обучающимися образовательныхпрограмм включают:– осознание российской гражданской идентичности;– сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностному самоопределению;– наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности;– сформированность внутренней позиции личности как особогоценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется наоснове аксиологического, антропологического, культурно-исторического,системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетомпринципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственномупримеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,возрастосообразности.
2.3.2.1. Направления воспитания

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации по основным направлениямвоспитания в соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовностьобучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальныйопыт деятельности на их основе, в том числе в части:
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Гражданского воспитания, способствующего формированиюроссийской гражданской идентичности, принадлежности к общности гражданРоссийской Федерации, к народу России как источнику власти в Российскомгосударстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваженияк правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитической культуры;Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви кродному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России;исторического просвещения, формирования российского национальногоисторического сознания, российской культурной идентичности;Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственнойкультуры народов России, традиционных религий народов России,формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитаниячестности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;Эстетического воспитания, способствующего формированиюэстетической культуры на основе российских традиционных духовныхценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мировогоискусства;Физического воспитания, ориентированного на формирование культурыздорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитиефизических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья,навыков безопасного поведения в природной и социальной среде,чрезвычайных ситуациях;Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду,трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации натрудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;Экологического воспитания, способствующего формированиюэкологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе,окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей,навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;Ценности научного познания, ориентированного на воспитаниестремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к
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получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересови общественных потребностей.
2.3.2.2. Целевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП(НОО, ООО, СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО). На основании этихтребований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов ввоспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должнабыть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнениятребований ФГОС (НОО, ООО, СОО). Целевые ориентиры определены всоответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся наоснове российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей,обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО:Гражданско-патриотическое воспитание:– знающий и любящий свою малую родину, свой край;– имеющий представление о своей стране, Родине – России, еетерритории, расположении;– сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурнуюидентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам;– сознающий свою принадлежность к общности граждан России;– понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему ибудущему своей малой родины, родного края, своего народа, российскогогосударства;– имеющий первоначальные представления о своих гражданскихправах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве;– понимающий значение гражданских символов (государственнаясимволика России, своего региона), праздников, мест почитания героев изащитников Отечества, проявляющий к ним уважение.Духовно-нравственное воспитание:– понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающийиндивидуальность и достоинство каждого человека;– умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции ихсоответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своимпоступкам, отвечать за них;
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– доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовностьоказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения,причиняющего физический и моральный вред другим людям;– понимающий необходимость нравственного совершенствования,роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность ксознательному самоограничению;– владеющий первоначальными навыками общения с людьми разныхнародов, вероисповеданий;– знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи,российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической,религиозной принадлежности);– сознающий и принимающий свой половую принадлежность,соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с учетомвозраста;– владеющий первоначальными представлениями о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;– испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому иродному языкам, литературе;– знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.Эстетическое воспитание:– проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, другихнародов России;– проявляющий стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности, искусства;– способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,природе, искусстве, творчестве людей.Физическое воспитание:– соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себяи других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;– ориентированный на физическое развитие, занятия спортом;– бережно относящийся к физическому здоровью и душевномусостоянию своему и других людей;– владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,безопасного поведения в быту, природе, обществе.
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Трудовое воспитание:– сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи,народа, общества и государства;– проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам своего труда и другихлюдей, прошлых поколений;– выражающий желание участвовать в различных видах доступногопо возрасту труда, трудовой деятельности;– проявляющий интерес к разным профессиям.Экологическое воспитание:– понимающий зависимость жизни людей от природы, ценностьприроды, окружающей среды;– проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятиедействий, приносящих вред природе, особенно живым существам;– выражающий готовность в своей деятельности придерживатьсяэкологических норм.Ценности научного познания:– выражающий познавательные интересы, активность,любознательность и самостоятельность в познании;– обладающий первоначальными представлениями о природных исоциальных, многообразии объектов и явлений природы, связи живой инеживой природы, о науке, научном знании;– имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации иосмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знаний.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО:Гражданское воспитание:– знающий и принимающий свою российскую гражданскуюпринадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном имногоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;– понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущемународа России, тысячелетней истории российской государственности на основеисторического просвещения, российского национального историческогосознания;– проявляющий уважение к государственным символам России,праздникам;
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– проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданинаРоссии, 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 участи в жизни класса, школы, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимойдеятельности.Патриотическое воспитание:– осознающий свою национальную, этническую принадлежность,любящий свой народ, его традиции, культуру;– проявляющий уважение к историческому и культурному наследиюсвоего и других народов России, символам, праздникам, памятникам,традициям народов, проживающих в родной стране;– проявляющий интерес к познанию родного языка, истории икультуры своего края, своего народа, других народов России;– знающий и уважающий достижения нашей Родины – России внауке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения,героев и защитников Отечества в прошлом и современности;– принимающий участие в мероприятиях патриотическойнаправленности.Духовно-нравственное воспитание:– знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своегонарода, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормынародов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (сучетом национальной, религиозной принадлежности);– выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,поведения, противоречащих традиционным в России духовно–нравственнымнормам и ценностям;– сознающий соотношение свободы и ответственности личности вусловиях 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 традиционнымсемейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины длясоздания семьи, рождения и воспитания детей;
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– проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языкуи литературе как части духовной культуры своего народа, российскогообщества.Эстетическое воспитание:– выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;– проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,понимание их влияния на поведение людей;– сознающий роль художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения в современном обществе, значениенравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;– ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, вхудожественном творчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:– понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значениеличных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правилабезопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде;– выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярную физическую активность);– проявляющий неприятие вредных привычек (курения,употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей).Понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья;– умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своёи других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональнымсостоянием;– способный адаптироваться к меняющимся социальным,информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.Трудовое воспитание:– уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;– проявляющий интерес к практическому изучению профессий итруда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний;
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– сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накоплениянавыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешнойпрофессиональной самореализации в российском обществе;– участвующий в решении практических трудовых дел, задач (всемье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности,способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность;– выражающий готовность к осознанному выбору и построениюиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личныхи общественных интересов, потребностей.Экологическое воспитание:– понимающий значение и глобальный характер экологическихпроблем, путей их решения, значение экологической культуры человека,общества;– сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя вусловиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;– выражающий активное неприятие действий, приносящих вредприроде;– ориентированный на применение знаний естественных исоциальных наук для решения задач в области охраны природы, планированиясвоих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;– участвующий в практической деятельности экологической,природоохранной направленности.Ценности научного познания:– выражающий познавательные интересы в разных предметныхобластях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений;– ориентированный в деятельности на научные знания о природе иобществе, взаимосвязях человека с природой и социальной средой;– развивающий навыки использования различных средств познания,накоплений 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.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО:Гражданское воспитание:
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– осознанно выражающий свою российскую гражданскуюпринадлежность (идентичность) в поликультурном и многоконфессиональномроссийском обществе, современном мировом сообществе;– сознающий свое единство с народом России как источником властии субъектом тысячелетней российской государственности, с Российскимгосударством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем наоснове исторического просвещения, сформированного российскогонационального исторического сознания;– проявляющий готовность к защите Родины, способныйаргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России иРоссийского государства, сохранять и защищать историческую правду;– ориентированный на активное гражданское участие на основеуважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан;– осознанно и деятельно выражающий неприятие любойдискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым,религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции,антигосударственной деятельности;– обладающий опытом гражданской социально значимойдеятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических,природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях,программах).Патриотическое воспитание:– выражающий свою национальную, этническую принадлежность,приверженность к родной культуре, любовь к своему народу;– сознающий причастность к многонациональному народуРоссийской Федерации; Российскому Отечеству, российскую культурнуюидентичность;– проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому икультурному наследию своего и других народов России, традициям,праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране – России;– проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим зарубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохраненииобщероссийской культурной идентичности.Духовно-нравственное воспитание:
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– проявляющий приверженность традиционным духовно–нравственным ценностям, культуре народов России с учетоммировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения;– действующий и оценивающий свое поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиций традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков,деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,поведения, противоречащих этим ценностям;– проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителямразличных этнических групп, религий народов России, их национальномудостоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционныхправ и свобод всех граждан;– понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,межнационального согласия людей, народов в России; способный вести диалогс людьми разных национальностей, отношения к религии и религиознойпринадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;– ориентированный на создание устойчивой семьи на основероссийских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союзамужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семьедетей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности;– обладающий сформированными представлениями о ценности изначении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народовРоссии; демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средствупознания отечественной и мировой духовной культуры.Эстетическое воспитание:– выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, российского и мирового художественного наследия;– проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведениелюдей, умеющий критически оценивать это влияние;– проявляющий понимание художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения в современном обществе, значениянравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;– ориентированный на осознанное творческое самовыражение,реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом
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российских традиционных духовных и нравственных ценностей, наэстетическое обустройство собственного быта.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья иэмоционального благополучия:– понимающий и выражающий в практической деятельностиценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей;– соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в томчисле безопасного поведения в информационной среде;– выражающий на практике установку на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическую активность), стремление к физическому самосовершенствованию,соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни;– проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение, любых формзависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде,понимание их вреда для физического и психического здоровья;– демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического,эмоционального, психологического) состояния других людей с точки зрениябезопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием.– развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациямв общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным и природным).Трудовое воспитание:– уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональныедостижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края,страны, трудовые достижения российского народа;– проявляющий способность к творческому созидательномусоциально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовыхролях, в том числе предпринимательской деятельности в условияхсамозанятости или наёмного труда;– выражающий осознанную готовность к получениюпрофессионального образования, к непрерывному образованию в течениежизни как условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности;
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– понимающий специфику трудовой деятельности, регулированиятрудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки винформационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться итрудиться в современном обществе;– ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личныхпотребностей своей семьи, общества.Экологическое воспитание:– демонстрирующий в поведении сформированность экологическойкультуры на основе понимания влияния социально–экономических процессовна природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия вприродной среде;– выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вредприроде;– применяющий знания естественных и социальных наук дляразумного, бережливого природопользования в быту, общественномпространстве;– имеющий и развивающий опыт экологически направленной,природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в егоприобретении другими людьми.Ценности научного познания:– деятельно выражающий познавательные интересы в разныхпредметных областях с учетом своих интересов, способностей, достижений;– обладающий представлением о научной картине мира, достиженияхнауки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки вжизни российского общества, в обеспечении его безопасности, гуманитарном,социально-экономическом развитии России;– демонстрирующий навыки критического мышления, определениедостоверной научной информации и критики антинаучных представлений;– развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления исистематизации фактов, осмысления опыта в естественно–научной игуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
2.3.3. Содержательный раздел
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Уклад включает в себя ценности, принципы, нравственную культурувзаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российскиебазовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающиесамобытный облик образовательного учреждения.Рабочая программа с конкретизированным направлениями работыОГБОУ «Краснояружская СОШ» представлена в Приложении № 5.

2.4. Программа коррекционной работы
особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий(при наличии);планируемые результаты коррекционной работы и подходы к ихоценке.ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости отобразовательных потребностей, характера имеющихся трудностей иособенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики иособенностей образовательного процесса в ОГБОУ «Краснояружская СОШ».ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания,позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребностиобучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогическогосопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательногопроцесса.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна сдругими уровнями образования (начальным, средним). Программаориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и ихпотребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обученияи успешной социализации.ПКР реализунтся при разных формах получения образования, включаяобучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКРпредусматривает организацию индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворениеиндивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими
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программы основного общего образования. Степень включенностиспециалистов в программу коррекционной работы устанавливаетсясамостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления исодержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяютсяна основании заключения психолого-педагогического консилиумаобразовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогическойкомиссии (ПМПК) при наличии.Реализация программы коррекционной работы предусматривает созданиесистемы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов
сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающейдеятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи,является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.ПКР разрабатывается на период получения основного общегообразования и включает следующие разделы:Цели, задачи и принципы построения программы коррекционнойработы. Перечень и содержание направлений работы.Механизмы реализации программы.Условия реализации программы.Планируемые результаты реализации программы.
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной
работы

Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-педагогической и социальной помощиобучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешногоосвоения основной образовательной программы на основе компенсацииимеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей;формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностейличности для самореализации в обществе.Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основныхнаправлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее ипсихопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).Задачи программы:определение индивидуальных образовательных потребностейобучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказаниеобучающимся специализированной помощи при освоении основнойобразовательной программы основного общего образования;определение оптимальных психолого-педагогических иорганизационных условий для получения основного общего образованияобучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развитияличности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;
разработка и использование индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов дляобучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностейпсихофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;реализация комплексного психолого-педагогического исоциального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациямиППк и ПМПК при наличии);реализация комплексной системы мероприятий по социальнойадаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями вобучении и социализации;обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разногопрофиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и
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социализации;осуществление информационно-просветительской иконсультативной работы с родителями (законными представителями)обучающихся с трудностями в обучении и социализации.Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы:Преемственность. Принцип обеспечивает создание единогообразовательного пространства при переходе от начального общегообразования к основному общему образованию, способствует достижениюличностных, метапредметных, предметных результатов освоения основныхобразовательных программ основного общего образования, необходимыхшкольникам с трудностями в обучении и социализации для продолженияобразования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы сдругими разделами программы основного общего образования: программойформирования универсальных учебных действий, программой воспитания исоциализации обучающихся.Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позициюспециалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальнойпользой и в интересах обучающихся.Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителямнепрерывность помощи до полного решения проблемы или определенияподхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условийдля получения образования обучающимся, имеющими различные трудности вобучении и социализации.Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство вподходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении исоциализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля врешении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексныйпсихолого-педагогический характер преодоления трудностей и включаетсовместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог,социальный педагог).

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы
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Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержательно в разных организационныхформах деятельности образовательной организации.Данные направления отражают содержание системы комплексногопсихолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении исоциализации.Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает:выявление индивидуальных образовательных потребностейобучающихся с трудностями в обучении и социализации при освоенииосновной образовательной программы основного общего образования;проведение комплексной социально-психолого-педагогическойдиагностики психического (психологического) и(или) физического развитияобучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовкарекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи вусловиях образовательной организации;определение уровня актуального развития и зоны ближайшегоразвития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявлениерезервных возможностей обучающегося;изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевойсфер и личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания обучающихся;изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииобучающихся;изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся,а также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальнымобразовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении исоциализации;мониторинг динамики успешности освоения образовательныхпрограмм основного общего образования, включая программу коррекционнойработы.Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
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реализацию комплексного индивидуально-ориентированногопсихолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся струдностями в обучении и социализации в условиях образовательногопроцесса; разработку и реализацию индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальныхметодик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательнымипотребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;организацию и проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодолениянарушений развития, трудностей обучения и социализации;коррекцию и развитие высших психических функций,эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер;развитие и укрепление зрелых личностных установок,формирование адекватных форм утверждения самостоятельности;формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; развитие форм и навыков личностного общения в группесверстников, коммуникативной компетенции; совершенствовании навыковсоциализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками;организацию основных видов деятельности обучающихся впроцессе освоения ими образовательных программ, программ логопедической
помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсацииимеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;психологическую профилактику, направленную на сохранение,укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся;психопрофилактическую работу по сопровождению периодаадаптации при переходе на уровень основного общего образования;психопрофилактическую работу при подготовке к прохождениюгосударственной итоговой аттестации;развитие компетенций, необходимых для продолжения образованияи профессионального самоопределения;совершенствование навыков получения и использованияинформации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальныхкомпетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий
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жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненнойситуации.Консультативная работа включает:выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых длявсех участников образовательного процесса, по основным направлениямработы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально-ориентированных методов и приемов работы;консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решенииактуальных трудностей обучающегося;консультационную поддержку и помощь, направленные насодействие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии,формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.Информационно-просветительская работа включает:информационную поддержку образовательной деятельностиобучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников;различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы),направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении исоциализации), их родителям (законным представителям), педагогическимработникам – вопросов, связанных с особенностями образовательногопроцесса; проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций дляпедагогов и родителей (законных представителей) по разъяснениюиндивидуально-типологических особенностей различных категорийобучающихся с трудностями в обучении и социализации.Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающихмероприятий определяются в соответствии со следующими тематическимиразделами: мероприятия, направленные на развитие и коррекциюэмоциональной регуляции поведения и деятельности;мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию



629

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделейповедения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивойличностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействиюмикросоциума;мероприятия, направленные на развитие личностной сферы,развитие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивныхвозможностей личности, формирование зрелых личностных установок,способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненнойситуации; мероприятия, направленные на развитие и коррекциюкоммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации,способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;мероприятия, направленные на развитие отдельных сторонпознавательной сферы;мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевогоразвития; мероприятия, направленные на психологическую поддержкуобучающихся с инвалидностью.В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятиясо специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются поиндивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающаяработа может осуществляться по программам дополнительного образованияразной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.),опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитиии социальной адаптации.

2.4.3. Механизмы реализации программы
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО,создается рабочая группа, в которую наряду с основными учителямивключаются следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,социальный педагог.ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. На подготовительномэтапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в
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обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальныеобразовательные потребности обучающихся; сопоставляются результатыобучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,дополняется) фонд методических рекомендаций.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения ивоспитания обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результатыкоррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования кусловиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-развивающиепрограммы, которые прилагаются к ПКР.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертизапрограммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализациипрограммы на школьных консилиумах, методических объединениях педагогови специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.Взаимодействие специалистов ОГБОУ «Краснояружская СОШ» обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся специалистамиразличного профиля вобразовательном процессе.Наиболее распространенные и действенные формы организованноговзаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения,которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и ихродителям (законным представителям) в решении вопросов,связанных садаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихсяс трудностями в обучении и социализации.Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольнойформой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении исоциализации, положение и регламент работы которой разработанысамостоятельно.
Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательныхпотребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендацийпо обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов исредств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят задинамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносяткоррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающиепрограммы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и
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осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительныхдидактических материалов и учебных пособий.Программа коррекционной работы на этапе основного общегообразования реализуется ОГБОУ «Краснояружская СОШ» как совместно сдругими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (приналичии соответствующих ресурсов).При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоныответственности распределяются между учителями и разными специалистами,уточняются условия для их координации (план обследования обучающихся, ихиндивидуальные образовательные потребности, индивидуальныекоррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т.д.).
2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режимучебных нагрузок);обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,социально-коммуникативных потребностей обучающихся;соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в томчисле информационных, для оптимизации образовательного процесса,повышения его эффективности, доступности);развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизничеловека в обществе, на основе планомерного введения в более сложнуюсоциальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальныхконтактов с другими людьми;обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разныхвидах деятельности, обогащение их социального опыта, активизациявзаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширенияобразовательного, социального, коммуникативного пространства;обеспечение специализированных условий (определение комплекса
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специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальныеобразовательные потребности обучающихся;использование специальных методов, приемов, средств обучения;обеспечение участия всех обучающихся образовательнойорганизации в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических, умственных и психологических перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной используются рабочиекоррекционно-развивающие программы социально-педагогическойнаправленности, диагностический и коррекционно-развивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональнойдеятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программыкоррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основнымиобразовательными программами основного общего образования обучающихся сограниченными возможностями здоровья.Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работыявляется кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работаосуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательнуюкурсовую или другие виды профессиональной подготовки.Уровень квалификации работников образовательного учреждения длякаждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационнымхарактеристикам по соответствующей должности.Педагоги постоянно проходят подготовку, переподготовку и повышениеквалификации по программам, связанным с решением вопросов образованияшкольников с трудностями в обучении и социализации.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в созданиинадлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечитьадаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной
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организации, в том числе надлежащие материально-технические условия,обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся снедостатками физического и (или) психического развития в здания ипомещения образовательной организации и организацию их пребывания иобучения.Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации ПКР является созданиеинформационной образовательной среды и на этой основе развитиедистанционной формы обучения с использованием современныхинформационно-коммуникационных технологий.Результатом реализации указанных требований стало созданиекомфортной развивающей образовательной среды:преемственной по отношению к начальному общему образованию иучитывающей особенности организации основного общего образования, атакже специфику психофизического развития школьников с трудностямиобучения и социализации на данном уровне общего образования;обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию иинтеграцию;способствующей достижению целей основного общегообразования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость дляобучающихся, их родителей (законных представителей);
способствующей достижению результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования обучающимися всоответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Рабочая программа представлена в Приложении № 6.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнениетребований к результатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер иопределяются индивидуальными программами развития обучающихся.В зависимости от формы организации коррекционно-развивающейработы планируются разные группы результатов (личностные,метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
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предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты — индивидуальное продвижениеобучающегося в личностном развитии (расширение круга социальныхконтактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями сучетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственныхдействий, направленных на анализ и управление своей деятельностью;сформированность коммуникативных действий, направленных насотрудничество и конструктивное общение.Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО,конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно сучителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорийшкольников с трудностями в обучении и социализации.Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достиженийобучащегося (на основе портфеля его достижений).
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организационный раздел программы основного общего образованияопределяет общие рамки организации образовательной деятельности ,организационные механизмы и у ОГБОУ «Краснояружская СОШ» ловияреализации программы основного общего образования и включает:учебный план;план внеурочной деятельности;календарный учебный график;календарный план воспитательной работы,система условий реализации программы основного общегообразования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3.1. Учебный план программы основного общего образования

Учебный план уровня основного общего образования ОГБОУ
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«Краснояружская СОШ» обеспечивает реализацию основной образовательнойпрограммы основного общего образования в соответствии с требованиямиФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучениеразличных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательных отношений, поклассам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмыобязательной нагрузки обучающихся.Основой разработки учебного плана основного общего образованияявляются следующие нормативные документы и инструктивно-методическиематериалы:Федеральный уровень:1) Конституция Российской Федерации (ст.43);2) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» (с изменениями и дополнениями);3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка, организации иосуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования»;4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования» (с последующимиизменениями);
5) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204«О национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года» (с последующими изменениями);6) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта2019 года №377 «Об утверждении государственной программы РоссийскойФедерации «Научно-технологического развития Российской Федерации» (споследующими изменениями);7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с последующимиизменениями)»;8) Постановление Главного государственного санитарного врача

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правили норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»;9) Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Обутверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность иустановления предельного срока использования исключенных учебников»;10) Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Обутверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов,допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»;11) Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказомМинистерства образования и науки РФ от 09.07.2016 г. № 699);12) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от06.09.2022 № 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,соответствующих современным условиям обучения, необходимых приоснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитиеобразования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектахРоссийской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательныхорганизациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьныхсистем образования, критериев его формирования и требований кфункциональному оснащению общеобразовательных организаций, а такжеопределении норматива стоимости оснащения одного места обучающегосяуказанными средствами»;13) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5октября 2020 г. № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачиаттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов";14) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01апреля 2022 № 196 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
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выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и ихдубликатов, утвержденный приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 5 октября 2020 г. № 546».Инструктивные и методические материалы:1) Федеральная образовательная программа основного общегообразования (утверждена Приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральнойобразовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован12.07.2023 № 74223);2) Федеральная программа воспитания (утверждена приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372);3) Федеральные рабочие программы учебных предметов;4) Концепции преподавания учебных предметов;5) Письмо Минпросвещения России от 16.01.2023 №03-68«Информация о введении федеральных общеобразовательных программ»;6) Письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 №03-327«Методические рекомендации по введению федеральных основныхобщеобразовательных программ»;7) Письмо Минпросвещения России от 25.05.2023 №03-870 «Онаправлении информации» (приложение: ответа на типичные вопросы);
8) Письмо Минпросвещения РФ от 21.02.2023 №АБ-800/03 «Обобеспечении учебными изданиями»;Письмо Минпросвещения РФ от21.12.2022 №ТВ-2859/03 «Об отмене методических рекомендаций» (о третьемчас физической культуры);9) Письмо Минпросвещения РФ от 11.10.2022 №03-1505 «Ореализации занятий внеурочной деятельности "Разговоры о важном»;10) Письмо Минпросвещения РФ от 11.05.2022 №АЗ-686/03 «Оразработке рабочих программ» (предмет «Математика»);11) Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»;12) Письмо Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021 г. N 03-205 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации пообеспечению возможности освоения основных образовательных программобучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану);13) Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г.№ АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»;
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14) Письмо Минпросвещения РФ от 08.08. 2022 г. № ТВ-1517/03«Ответы на типичные вопросы, возникающие на региональном,муниципальном уровнях и уровне образовательной организации при введенииобновленных ФГОС НОО и ООО»15) Письмо Минпросвещения РФ от 05.08.2022 г. №ТВ-1290/03 «Онаправлении методических рекомендаций»Региональный уровень:1) Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образованиив Белгородской области» (с последующими изменениями);2) Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря2013 года N 528-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие образования Белгородской области» (сизменениями на 30 декабря 2021 года);3) Приказ Минпросвещения Белгородской области от 18 марта 2022года №874 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО иООО в общеобразовательных организациях Белгородской области»Инструктивные и методические материалыИнструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» опреподавании учебных предметов и организации образовательной деятельностив 2024/2025 учебном году.
3.1.2. Особенности учебного плана основного общего образования
Основное общее образование направлено на становление и формированиеличности обучающегося (формирование нравственных убеждений,эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культурымежличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным языком Российской Федерации, навыками умственного ифизического труда, развитие склонностей, интересов, способности ксоциальному самоопределению).Обучение в 5 – 9 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебнойнедели с нагрузкой 29 часов в 5-х классах, 30 часов – в 6-х классах. Режимработы ОГБОУ «Краснояружская СОШ», календарный учебный график ичасть, формируемая участниками образовательных отношений, согласованы сУправляющим советом.

https://www.beluo31.ru/wp-content/uploads/2022/06/prikaz-minprosvescheniya-belgorodskoy-oblasti-ot-18-marta-2022-goda-874.pdf
https://www.beluo31.ru/wp-content/uploads/2022/06/prikaz-minprosvescheniya-belgorodskoy-oblasti-ot-18-marta-2022-goda-874.pdf
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений. Учебный планразрабатывается на основе примерного учебного плана (вариант 1) ипредставлен а Приложении № 7.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебныхпредметов, обязательных для всех, имеющих по данной программегосударственную аккредитацию образовательных организаций, реализующихобразовательную программу основного общего образования, и учебное время,отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.В учебном плане уровня основного общего образования обязательнаячасть учебного плана представлена следующими предметными областямиучебными предметами и курсами:
Предметная область Учебные предметы, курсы«Русский язык и литература» Русский язык, Литература
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«Иностранный язык» Иностранный язык (английский),
«Математика и информатика» Математика, Алгебра, Геометрия,Вероятность и статистика, Информатика«Общественно-научные предметы» История, Обществознание, География,Основы духовно-нравственнойкультуры народов России«Естественно-научные предметы» Биология, Физика, Химия
«Искусство» и «Труд (технология)» Музыка, Изобразительное искусствоТруд (технология)
«Физическая культура» Физическая культура,
Основыбезопасности и защиты Родины Основыбезопасности и защиты Родины

Реализация обязательной части обеспечивает единство образовательногопространства и гарантирует овладение выпускниками необходимымминимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможностипродолжения образования. Часть, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает индивидуальный характер развития школьников,учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.Обязательная часть учебного плана сохранена в полном объёме.Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика иинформатика» включает в себя учебные курсы: «Математика» (5-6 кл.),«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (7-9 кл.).Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и«Всеобщая история».В ОГБОУ «Краснояружская СОШ» языком образования является русскийязык; в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) иродной литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации,государственных языков республик Российской Федерации осуществляется приналичии возможностей и по заявлению обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся.Изучение второго иностранного языка из перечня в соответствии с п. 33.1
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ФГОС ООО осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии ворганизации необходимых условий.Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культурынародов России» вводится поэтапно, учебный предмет преподается с 5 по 6класс.Сбор заявлений от обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся по каждому предмету, курсу, модулюосуществляется до 01 сентября 2023 г.В рамках предметной области «Физическая культура» на изучениеучебного предмета «Физическая культура» в 5-х ,6-х классах отводится 2 часа.Для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении в планвнеурочной деятельности включен 1 час занятий по спортивно-оздоровительному направлению.При проведении учебных занятий по иностранным языкам, технологииосуществляется деление обучающихся на подгруппы в соответствии с п. 20ФГОС ООО.

3.1.3. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов регламентируетсяПоложением «Формы, периодичность и порядок текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Приложение № 2Промежуточная аттестация на уровне основного общего образованияпроводится по всем предметам учебного плана.Сроки проведения промежуточной аттестации определяютсякалендарным учебным графиком ОГБОУ «Краснояружская СОШ» на каждыйучебный год и утверждаются ежегодно отдельным приказом.

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности ОГБОУ «Краснояружская СОШ»определяет состав и структуру направлений, формы организации, объёмвнеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общегообразования. При отборе
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содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочнойдеятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей(законных представителей), рекомендации школьного психолога, опытвнеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов начальной школы.План внеурочной деятельности на текущий учебный год разрабатываетсяна основе перспективного учебного плана ВД на основе результатов изученияобразовательных потребностей и запросов участников образовательныхотношений, утверждается в установленном порядке и является приложением №8 к ООП ООО.
3.2.1. Общая характеристика плана внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целяхформирования единого образовательного пространства и направлена надостижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечениидостижения планируемых результатов учащихся в соответствии с основнымиобразовательными программами основного общего образования ОУ.Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;оптимизировать учебную нагрузку учащихся;улучшить условия развития детей;учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся, ихприродные склонности к определенным видам деятельности.формировать и развивать детские коллективы через совместноеучастие в различных видах внеурочной деятельности.Функции внеурочной деятельности учащихся:организация оптимального педагогически организованногопространства проведения учащимися свободного времени во внеурочное время;создание оптимальной социально-педагогической воспитывающейсреды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;сохранение и преумножение традиций школы;
проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, научных мероприятий;организация социально-психологической поддержки участников
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образовательных отношений;организация работы по пропаганде здорового образа жизни,профилактике девиантного поведения;развитие системы информационного обеспечения учащихся.Система внеурочной воспитательной работы представляет собойединство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.Основной организационной моделью внеурочной деятельности в школеявляется оптимизационная модель, в реализации которой принимают участиевсе педагогические работники ОУ: учителя, классные руководители, психолог,социальный педагог, педагог-организатор, старший вожатый и другие.Координирующую роль выполняет классный руководитель, который всоответствии со своими функциями и задачами:взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;организует в классе образовательный процесс, оптимальный дляразвития положительного потенциала личности обучающихся в рамкахдеятельности общешкольного коллектива;организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органысамоуправления;организует социально значимую, творческую деятельностьобучающихся.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостнойсистемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности и включает в себя:1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательнойпрограммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, сцелью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей вфизическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие
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этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья;2) внеурочную деятельность по формированию функциональнойграмотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой)обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки,факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализациюпроектной и исследовательской деятельности);3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик(в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формированиепредпринимательских навыков, практическую подготовку, использованиевозможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплексавоспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные исоциальные практики с учетом историко-культурной и этнической спецификирегиона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся; внеурочную деятельность по организациидеятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числеученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организацийи других;5) внеурочную деятельность, направленную на организациюпедагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальныхобразовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечениеучебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие сродителями по обеспечению успешной реализации образовательной программыи другие);6) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучияобучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасностижизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в
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учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различныхрисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающейсредой, социальной защиты обучающихся).Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется всемногообразие доступных объектов отечественной культуры, в том численаследие отечественного кинематографа. Для формирования представлений окультурном наследии Белгородчины и реализации региональногокраеведческого компонента изучается курс внеурочной деятельности «ПоэтыБелгородчины».Наследие отечественного кинематографа может использоваться как вкачестве дидактического материала при реализации курсов внеурочнойдеятельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочнойдеятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.Содержание плана внеурочной деятельности .Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляетза 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750часов, в год – не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, ноне более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускаетсяперенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочнуюдеятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться врамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базеобщеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, впоходах, поездках и другие).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельности могут отличаться:на внеурочную деятельность по учебным предметам (включаязанятия физической культурой и углубленное изучение предметов)еженедельно – от 2 до 4 часов;на внеурочную деятельность по формированию функциональнойграмотности – от 1 до 2 часов;
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на внеурочную деятельность по развитию личности, ееспособностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;на деятельность ученических сообществ и воспитательныемероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, приэтом при подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе илиобщешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочнойдеятельности);на организационное обеспечение учебной деятельности,осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся иобеспечение их благополучия еженедельно – от 2 до 3 часов.Один час в неделю в плане внеурочной деятельности на уровне ОООотводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном» и один час в неделю вплане внеурочной деятельности на уровне ООО отводится на внеурочноезанятие «Россия – мои горизонты».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены наформирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося,необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшимиаспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории ипониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом исохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре иповседневной культуре поведения, доброжелательным отношением кокружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.Формы реализации внеурочной деятельности образовательнаяорганизация определяет самостоятельно.Формы внеурочной деятельности предусматривают активность исамостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповуюработу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность,последовательность), переменный состав обучающихся, проектную иисследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики),
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экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры идругое.В зависимости от конкретных условий реализации основнойобщеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастныхособенностей допускается формирование учебных групп из обучающихсяразных классов в пределах одного уровня образования.В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматриваетсяиспользование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме),включая организации дополнительного образования соответствующейнаправленности, осуществляющих лицензированную образовательнуюдеятельность, профессиональные образовательные организации,образовательные организации высшего образования, научные организации ииные организации, обладающие необходимыми ресурсами.
3.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график ОГБОУ «Краснояружская СОШ»определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов приполучении образования для отдыха и иных социальных целей по календарнымпериодам учебного года.Календарный учебный график (КУГ) составляется учреждениемсамостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участниковобразовательных отношений. В основе КУГ – распределение учебного временипо четвертям.КУГ определяет даты начала и окончания учебного года,продолжительность учебного года и продолжительность учебных четвертей,сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточныхаттестаций. Учебный год начинается в соответствии с КУГ.Продолжительность учебного года на уровне основного общего образованиясоставляет 34 учебные недели.КУГ составляется ежегодно, утверждается в соответствии сустановленным порядком и является приложением № 9 к ООП уровней общегообразования.
3.4. Календарный план воспитательной работыКалендарный план воспитательной работы является единым и
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разрабатывается в соответствии с рабочей программой воспитательной работыПриложение № 10.Календарный план воспитательной работы может быть реализован врамках урочной и внеурочной деятельности.ОГБОУ «Краснояружская СОШ» проводить мероприятия согласнофедеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениямвоспитания и дополнительного образования детей.Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности вборьбе с терроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности;10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный деньмузыки;4 октября: День защиты животных;5 октября: День учителя;25 октября: Международный день школьных библиотек;Третье воскресенье октября: День отца.Ноябрь:4 ноября: День народного единства;8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебныхобязанностей сотрудников органов внутренних дел России;Последнее воскресенье ноября: День Матери;30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь:3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;9 декабря: День Героев Отечества;12 декабря: День Конституции Российской Федерации.Январь:25 января: День российского студенчества;27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистскойблокады; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти"Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.
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Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистскихвойск в Сталинградской битве;8 февраля: День российской науки;15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг запределами Отечества;21 февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.Март:8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;27 марта: Всемирный день театра.Апрель:12 апреля: День космонавтики;19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и ихпособниками в годы Великой Отечественной войны.Май:1 мая: Праздник Весны и Труда;9 мая: День Победы;19 мая: День детских общественных организаций России;24 мая: День славянской письменности и культуры.Июнь:1 июня: День защиты детей;6 июня: День русского языка;12 июня: День России;22 июня: День памяти и скорби;27 июня: День молодежи.Июль:8 июля: День семьи, любви и верности.Август:Вторая суббота августа: День физкультурника;22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;27 августа: День российского кино.
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3.5. Система условий реализации программы основного общегообразования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Система условий реализации программы основного общего образования,созданная в ОГБОУ «Краснояружская СОШ» соответствует требованиямФГОС ООО. и направлена на:достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всоответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всемиобучающимися, в том числе, детьми с ограниченными возможностями здоровьяи инвалидами;развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательныхпотребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числеодаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности,социальных практик, включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использованиевозможностей организаций дополнительного образования, профессиональныхобразовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;формирование функциональной грамотности обучающихся (способностирешать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основесформированных предметных, метапредметных и универсальных способовдеятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации вмире профессий;формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданскойидентичности и социально-профессиональных ориентаций;индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективнойсамостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогическихработников;участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников впроектировании и развитии программы основного общего образования иусловий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможностиобучающихся;включение обучающихся в процессы преобразования внешнейсоциальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъектаРоссийской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опытасоциальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в томчисле в качестве волонтеров;формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
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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 современныхобразовательных технологий, направленных в том числе на воспитаниеобучающихся и развитие различных форм наставничества;обновление содержания программы основного общего образования,методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развитиясистемы образования, запросов обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных икультурных особенностей субъекта Российской Федерации;эффективное использование профессионального и творческогопотенциала педагогических и руководящих работников,повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной иправовой компетентности;эффективное управления с использованием ИКТ, современныхмеханизмов финансирования реализации программ основного общегообразования.При реализации настоящей образовательной программы основногообщего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсыиных организаций, направленные на обеспечение качества условийобразовательной деятельности (см. в «Рабочей программе воспитания»).
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования

Для обеспечения реализации программы основного общего образованияОГБОУ «Краснояружская СОШ» укомплектована кадрами, имеющиминеобходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижениемцелей и задач образовательной деятельности.Коллектив всегда отличался высоким уровнем профессионализма.Для реализации ООП ООО школа на 100% укомплектованоквалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками.Уровень квалификации педагогических и иных работниковучаствующих в реализации основной образовательной программы и созданииусловий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документово присвоении квалификационной категории, соответствующей должностнымобязанностям работника. Из 33 педагогических работников имеют высшую
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квалификационную категорию – 14 чел., первую квалификационную категорию– 9 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности - 4 чел.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 соответствиязанимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет наоснове оценки их профессиональной деятельности аттестационнымикомиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории педагогических работников осуществляется аттестационнымикомиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти,в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации вотношении педагогических работников образовательных организаций,находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных ичастных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми уполномоченными органами государственной властисубъектов Российской Федерации. Уровень квалификации педагогическихииных работников, участвующих в реализации настоящей основнойобразовательной программы и создании условий для ее разработки иреализации:

Категорияработников

Подтверждениеуровняквалификациидокументамиоб образовании(%)

Подтверждение уровня квалификациирезультатами аттестации
Соответствиезанимаемойдолжности(%)

Квалификационная категория(%)

Педагогическиеработники 100% 6% 91%

Руководящиеработники 100% - 100%
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Иныеработники 100% - 67%

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного планана углубленном уровне в образовательной организации созданы следующиекадровые условия:
1 2 3 4

Математика 7 30%
Информатика 1 100%
Физика 1 100%
Химия 1 100%
Биология 1 100%

1 – программа по предмету на углубленном уровне;2 – количество учителей, участвующих в реализации программына углубленном уровне;
3 – доля учителей, участвующих в реализации программы науглубленном уровне, имеющих соответствующий документ об образовании(профессиональной переподготовке);4 – доля учителей, участвующих в реализации программы науглубленном уровне, имеющих высшую квалификационную категорию(ученую степень, ученое звание).
Школа полностью укомплектовано вспомогательным персоналом,обеспечивающим создание и сохранение условий материально- технических иинформационно-методических условий реализации основной образовательнойпрограммы. Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образованияпроисходящим изменениям в системе образования в целом.
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Педагогические работники, участвующие к реализации программыосновного общего образования, получают дополнительное профессиональноеобразование по программам повышения квалификации. В школе созданасистема повышения квалификации. Приоритетным направлением являетсяобучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО(обучено 100% педагогов), овладение современными педагогическимитехнологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсыповышения квалификации на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО».Используются следующие формы повышения квалификации:послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе вмагистратуре и на курсах повышения квалификации, участие в конференциях,обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениямреализации основной образовательной программы, дистанционное образование,участие в различных педагогических проектах, создание и публикацияметодических материалов.Непрерывность профессионального развития работниковобеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программпо профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в тригода.Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС ООО:обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему ценностей современного образования;освоение системы требований к структуре основнойобразовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, атакже системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС ООО.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного уровня педагогических работников, участвующих вразработке и реализации основной образовательной программы основногообщего образования является система методической работы, обеспечивающаясопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС ООО.Актуальные вопросы реализации программы основного общегообразования рассматриваются методическими объединениями, действующими
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в школе а также методическими и учебно-методическими объединениями всфере общего образования, действующими на муниципальном и региональномуровнях.Одним из условий готовности образовательного учреждения к введениюФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающейсопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийСтандарта.В ходе реализации основной образовательной программы в деятельностишколы предусмотрен ряд мероприятий, направленный на создание кадровыхусловий: разработан план методической работы и определена единаяметодическая тема,разработаны и обновлены положения, определяющие наличиевнутренней системы повышения квалификации педагогов,определен график прохождения аттестации и курсов повышенияквалификации. Педагоги активно принимают участие в методических иконкурсных мероприятия различных уровней, посещают семинары, тренинги,обучаются в онлайн-школах, презентуют собственные педагогические практики.В школе создан и работает «Клуб молодых педагогов», ежегоднопроходит школьный этап конкурса «Учитель года» в номинации«Педагогический дебют» для молодых специалистов, реализуется системанаставничества.Коллектив школы активно осваивает информационные технологии. Обэтом говорят победы наших учителей во Всероссийских конкурсах IT-технологий и конкурсе #iУчитель.Сведения о персональном составе педагогических работников,реализующих основную образовательную программу основного общегообразования размещены на официальном сайте учреждения.
3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основнойобразовательной программы основного общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечиваютисполнение требований федеральных государственных образовательныхстандартов основного общего образования к психолого- педагогическимусловиям реализации основной образовательной программы основного общего
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образования, в частности:обеспечивает преемственность содержания и форм организацииобразовательной деятельности при реализации образовательных программначального образования, основного общего и среднего общего образования;способствует социально-психологической адаптации обучающихсяк условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологическогоразвития, включая особенности адаптации к социальной среде;формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности работников и родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;профилактику формирования у обучающихся девиантных формповедения, агрессии и повышенной тревожности.Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельностиосуществляется квалифицированными специалистами:
педагогами-психологами – 2 чел., учителями -логопедами – 2 чел., учителем-дефектологом – 1ч., социальным педагогом – 1 чел.В процессе реализации основной образовательной программы основногообщего образования Школа обеспечивается психолого- педагогическоесопровождение участников образовательных отношений посредствомсистемной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности;сохранение и укрепление психологического благополучия ипсихического здоровья обучающихся;поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания сучетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;мониторинг возможностей и способностей обучающихся,выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;создание условий для последующего профессиональногосамоопределения;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной средеи среде сверстников;поддержка детских объединений, ученического самоуправления;формирование психологической культуры поведения в
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информационной среде;развитие психологической культуры в области использования ИКТ.В процессе реализации основной образовательной программыосуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождениевсех участников образовательных отношений, в том числе:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программыосновного общего образования, развитии и социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, иодаренных; обучающихся с ОВЗ;педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников
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ОГБОУ «Краснояружская СОШ» обеспечивающих реализацию программыосновного общего образования; родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.В процессе реализации основной образовательной программыиспользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:1) Профилактика – предупреждение возникновения явленийдезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендацийпедагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросахвоспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей.2) Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявлениенаиболее важных особенностей развития УУД, поведения и психическогосостояния школьников, которые должны быть учтены в процессесопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательнойтраектории развития ребенка.3) Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказаниепомощи и создание условий для развития личности, способности выбирать идействовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению;информирование всех участников образовательного процесса по вопросам,связанным с особенностями образовательного процесса для данной категориидетей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечитьполноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательномучреждении.4) Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формированиепотребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации вдеятельности и общении.5) Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организацияработы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении,поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.6) Психологическое просвещении детей и взрослых – формированиепотребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересахсобственного развития; создание условий для полноценного личностногоразвития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждомвозрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможныхнарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
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7) Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов,пособий, образовательной среды, профессиональной деятельностиспециалистов образовательного учреждения.Работа с обучающимися включает в себя:Реализацию психологической профилактики с целью формирования уобучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья, содействие формированию регулятивных,коммуникативных, познавательных компетентностей.Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга),сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой и организацияиндивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).Профориентационную работу (консультации по вопросам выборапрофиля, с учетом возрастных особенностей учащихся и проведение групповыхзанятий по профориентации учащихся).Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственнойитоговой аттестации.При систематической работе достигаются цели самореализации,самоопределения, адаптации и профориентация учащихся среднего звена.Работа с педагогами школы включает:Просвещение с целью подготовки педагогов к работе в условиях новогообразовательного стандарта.Консультирование по вопросам создания условий, обеспечивающихучащимся наиболее успешную адаптацию к обучению в среднем звене, а такжепо вопросам организации учебной деятельности в соответствии спотенциальными возможностями и личностными особенностями обучающихся.Цели работы с педагогами: адаптация к условиям работы в рамкахобновленного образовательного стандарта и повышение профессиональнойкомпетентности в вопросах обучения и воспитания.Работа с родителями предполагает:Просвещение и обучение родителей поддержке формирования УУДшкольников.Консультирование родителей (групповое и индивидуальное) по созданиюусловий, обеспечивающих успешную адаптацию подростков к средней школе,
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посвященное психологическим особенностям того или иного видадеятельности.Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителейзнаниями и навыками, способствующими развитию эффективного,развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.Цель работы с родителями: повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и обученияребенка. Психолого-педагогическая поддержка участников образовательныхотношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательнойорганизации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования ОГБОУ «Краснояружская СОШ» опирается наисполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственныегарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общегообразования. Объем действующих расходных обязательств отражается вмуниципальном задании образовательной организации. Муниципальноезадание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания.Финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования автономного учреждения осуществляетсяисходя из расходных обязательств на основе муниципального задания пооказанию муниципальных образовательных услуг.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования вобщеобразовательных организациях осуществляется в соответствии снормативами, определяемыми органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы основногообщего образования – гарантированный минимально допустимый объемфинансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый дляреализации образовательной программы основного общего образования,включает:
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расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке иреализации образовательной программы основного общего образования;расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения;прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий иоплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальнойуслуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленностиобразовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательнойорганизации, сетевой формы реализации образовательных программ,образовательных технологий, специальных условий получения образованияобучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональногообразования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условийобучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации иосуществления образовательной деятельности (для различных категорийобучающихся), за исключением образовательной деятельности,осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение вчасти направления и расходования средств государственного (муниципального)задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплатутруда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников сучетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогическихработников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу идругую работу, определяемого в соответствии с Указами ПрезидентаРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами ПравительстваРоссийской Федерации, органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату трудапедагогических работников муниципальных общеобразовательныхорганизаций, включаемые органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут бытьниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующемсубъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
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общеобразовательные организации.Формирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в пределах объема средств образовательной организации натекущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативамифинансового обеспечения, определенными органами государственной властисубъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом образовательной организации,устанавливающим положение об оплате труда работников образовательнойорганизации.Принцип оплаты труда работников образовательной организациирегулируется Положением об оплате труда работников, разработанным наосновании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, всоответствии с законом Белгородской области от 29 декабря 2006 года №85 "Оботраслевой системе оплаты труда работников бюджетных учрежденийБелгородской области", с постановлением правительства Белгородской областиот 30 сентября 2019 г. № 421-пп "Об утверждении методики формированиясистемы оплаты труда и стимулирования работников государственныхобщеобразовательных организаций Белгородской области и муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы начальногообщего, основного общего, среднего общего образования", Решением Советадепутатов г. Белгорода от 23 сентября 2008 г. №84 "Об утвержденииПоложения об оплате труда работников муниципальных образовательныхучреждений города Белгорода".Порядок, размер и условия распределения стимулирующей частирегулируется Положением «О распределении стимулирующей части фондаоплаты труда работников» (далее - Положение), разработанным на основаниистатей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановленияправительства Белгородской области от 30 сентября 2019 г. № 421-пп "Обутверждении методики формирования системы оплаты труда и стимулированияработников государственных общеобразовательных организаций Белгородскойобласти и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующихпрограммы начального общего, основного общего, среднего общегообразования", Решения Совета депутатов г. Белгорода от 23 сентября 2008 г.№84 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальныхобразовательных учреждений города Белгорода".
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Образовательная организация самостоятельно определяет:соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,инженерно-технического, административно-хозяйственного,производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифонда оплаты труда;порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты трудав соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовымиактами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуеткомиссия, состав которой регламентируется приказом директора, ведетподготовку аналитической информации о показателях результатовдеятельности работников, представляет на заседания и разрабатывает проектырешений Управляющего совета по распределению стимулирующей частифонда оплаты труда работников.При реализации основной образовательной программы с привлечениемресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действуетмеханизм финансового обеспечения образовательной организацией иорганизациями дополнительного образования детей, а также другимисоциальными партнерами, организующими внеурочную деятельностьобучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.Взаимодействие осуществляется:на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализацииобразовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций,клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базеобразовательной организации (организации дополнительного образования,клуба, спортивного комплекса и др.);за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательнойорганизации широкого спектра программ внеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательнойпрограммы, примерные условия образовательной деятельности, включаяпримерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы в соответствии с Федеральнымзаконом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услугпо реализации образовательной программы основного общего образованияопределяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации(муниципального образования) связанных с оказанием государственными(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, государственных услуг по реализации образовательныхпрограмм в соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляетсяв пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации наочередной финансовый год.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечениепрограммы основного общего образованияИнформационно-образовательная средаИнформационно-образовательная среда (далее - ИОС) школы являетсяоткрытой педагогической системой, сформированной на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующихбезопасность и охрану здоровья участников образовательного
процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования,его высокое качество, личностное развитие обучающихся.Основными компонентами ИОС являются:учебно-методические комплекты по всем учебным предметам нагосударственном языке Российской Федерации (языке реализации основнойобразовательной программы основного общего образования), из расчета неменее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебногоплана на одного обучающегося;фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодическиеиздания); учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели,печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие вустановленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступобучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественногокинематографа;
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информационно-телекоммуникационная инфраструктура;технические средства, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды;программные инструменты, обеспечивающие функционированиеинформационно-образовательной среды;служба технической поддержки функционированияинформационно-образовательной среды.ИОС предоставляет для участников образовательного процессавозможность:достижения обучающимися планируемых результатов освоенияООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья (ОВЗ);развития личности, удовлетворения познавательных интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, черезорганизацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик,включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы,практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий сиспользованием возможностей организаций дополнительного образования,культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций исоциальных партнеров в профессионально-производственном окружении;формирования функциональной грамотности обучающихся,включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основудальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;формирования социокультурных и духовно-нравственныхценностей обучающихся, основ их гражданственности, российскойгражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;индивидуализации процесса образования посредствомпроектирования и реализации индивидуальных образовательных плановобучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы приподдержке педагогических работников;включения обучающихся в процесс преобразования социальнойсреды г. Белгорода, формирования у них лидерских качеств, опыта социальнойдеятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе вкачестве волонтеров;формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной и общественной деятельности;
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формирования у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образажизни; использования современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся;обновления содержания программы основного общего образования,методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развитиясистемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) с учетом особенностей развития субъекта РоссийскойФедерации;эффективного использования профессионального и творческогопотенциала педагогических и руководящих работников организации,повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной иправовой компетентности;эффективного управления организацией с использованием ИКТ,современных механизмов финансирования.В школе создано единое информационное пространство на основеорганизации электронного документооборота.
Организовано взаимодействие всех участников образовательныхотношений через электронный журнал/дневник АИС «Виртуальная школа» повнутренней и внешней сети, форум, и электронную почту, доску объявлений идр. С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всехучастников образовательных отношений к любой информации, связанной среализацией основной образовательной программы, достижением планируемыхрезультатов, организацией образовательной деятельности, обеспечиваетсяфункционирование школьного сервера, школьного сайта, локальной сети ивнешней сети.Электронная информационно-образовательная среда организацииобеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам, электроннымучебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным врабочих программах посредством сайта (портала):формирование и хранение электронного портфолио обучающегося,в том числе его работ и оценок за эти работы;фиксацию и хранение информации о ходе образовательного
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процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоенияпрограммы основного общего образования;проведение учебных занятий, процедуры оценки результатовобучения, реализация которых предусмотрена с применением электронногообучения, дистанционных образовательных технологий;взаимодействие между участниками образовательного процесса, втом числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредствомИнтернета.Электронная информационно-образовательная среда позволяетобучающимся осуществить:поиск и получение информации в локальной сети организации иГлобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;обработку информации для выступления с аудио-, видео- играфическим сопровождением;размещение продуктов познавательной, исследовательской итворческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете;выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях,представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением имультимедиа сопровождением.В случае реализации программы основного общего образования, в томчисле адаптированной с применением электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периодаобучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом кэлектронной информационно-образовательной среде организации из любойточки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационнойСети как на территории организации, так и вне ее.Функционирование электронной информационно-образовательной средысоответствует законодательству Российской Федерации.Характеристика информационно-образовательной среды образовательнойорганизации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).

Компонентыинформационно-образовательной среды
Наличиекомпонентов ИОС

Срокисозданияусловий
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Учебники в печатной и (или) электронной формепо каждому предмету, курсу, модулю обязательнойчасти учебного плана ООП ООО в расчете не менееодного экземпляра учебника по предметуобязательной части учебного плана на одногообучающегося

В наличии

Учебники в печатной и (или) электронной формеили учебные пособия по каждому учебномупредмету, курсу, модулю, входящему в часть,формируемую участниками образовательныхотношений, учебного плана ООП ООО в расчетене менее одного экземпляра учебника по предметуобязательной части учебного плана на одногообучающегося

В наличии

Фонд дополнительной литературы художественной В наличии
и научно-популярной, справочно-библиографических, периодических изданий, в томчисле специальных изданий для обучающихся сОВЗ
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Учебно-наглядные пособия (средства обучения):натурный фонд (натуральные природные объекты,коллекции промышленных материалов, наборыдля экспериментов, коллекции народныхпромыслов и др.);модели разных видов;печатные средства (демонстрационные: таблицы,репродукции портретов и картин, альбомыизобразительного материала и др.; раздаточные:дидактические карточки, пакеты-комплектыдокументальных материалов и др.);экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии,видеофильмы),мультимедийные средства (электронныеприложения к учебникам, аудиозаписи,видеофильмы, электронные медиалекции,тренажеры, и др.)

В наличии

Информационно-образовательные ресурсыИнтернета (обеспечен доступ для всех участниковобразовательного процесса)
Доступобеспечен

Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура В наличии

Технические средства, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательной среды
В наличии

Программные инструменты, обеспечивающиефункционирование информационно-образовательной среды
В наличии

Служба технической поддержки функционированияинформационно-образовательной среды В наличии

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной
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деятельности:Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методическиематериалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации.https://resh.edu.ru/«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке кпроверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционномуобучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников,выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности дляшкольников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» –автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь дляобучающихся. https://education.yandex.ru/home/Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая вподготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсыповышения квалификации и профессиональной переподготовки, а дляродителей – открытые занятия о воспитании и развитии детейhttps://foxford.ru/about«Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы поразличным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часовпредназначены для использования в качестве программ дополнительногообразования, а также для повышения квалификации педагогов.https://edu.sirius.online/#/Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электроннымверсиям учебно- методических комплексов, входящих в Федеральныйперечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету.Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/«Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайтhttp://akademkniga.ruИздательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебниковиз Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям,

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторскимнаработкам педагогов. https://русское-слово.рф/Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияМатериально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования обеспечивают:возможность достижения обучающимися результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования;безопасность и комфортность организации учебного процесса;соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробезопасности,требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего икапитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;возможность для беспрепятственного доступа всех участниковобразовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектаминфраструктуры организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность.В образовательной организации закрепляются локальными актамиперечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условийобразовательной деятельности являются требования ФГОС ООО,лицензионные требования и условия Положения о лицензированииобразовательной деятельности, утвержденного постановлением ПравительстваРоссийской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующиеприказы и методические рекомендации, в том числе:СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи»;СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»;перечень учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программосновного общего, среднего общего образования (в соответствии сдействующим Приказом Министерства просвещения РФ);

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимыхдля реализации образовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования, соответствующих современнымусловиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательныхорганизаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию всубъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формированияи требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимостиоснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения ивоспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативнымиактами и локальными актами образовательной организации, разработанные сучетом особенностей реализации основной образовательной программы вобразовательной организации.Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования обеспечивают возможностьдостижения обучающимися установленных Стандартом требований крезультатам освоения ООП ООО.В зональную структуру включены:участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;входная зона;учебные кабинеты;лаборантские помещения;библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,читальным залом;актовый зал;спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);пищевой блок;административные помещения;гардероб;санитарные узлы (туалеты);помещения/ место для хранения уборочного инвентаря;медицинский кабинет;зубоврачебный кабинет;зал культуры и нравственности;
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комната-музей А. Филатова;зеленый класс;теплицаСостав и площади помещений предоставляют условия для:основного общего образования согласно избранным направлениямучебного плана в соответствии с ФГОС ООО;организации режима труда и отдыха участников образовательногопроцесса; размещения в кабинетах, необходимых комплектов мебели, в томчисле специализированной, и учебного оборудования, отвечающих спецификеучебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебныхдисциплин.В состав учебных кабинетов входят:учебный кабинет русского языка;учебный кабинет литературы;учебный кабинет иностранного языка;учебный кабинет истории;учебный кабинет обществознания;учебный кабинет географии;учебный кабинет изобразительного искусства;учебный кабинет музыки;учебный кабинет физики;учебный кабинет химии;учебный кабинет биологии и экологии;учебный кабинет математики;учебный кабинет информатики;учебный кабинет труда (технологии);учебный кабинет основ безопасности и защиты Родины;учебный кабинет медицины.Учебные кабинеты включают следующие зоны:рабочее место учителя с пространством для размещения частоиспользуемого оснащения;рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;пространство для размещения и хранения учебного оборудования;демонстрационную зону.
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Организация зональной структуры учебного кабинета отвечаетпедагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасностиобразовательного процесса.Компонентами оснащения учебного кабинета являются:школьная мебель;технические средства;лабораторно-технологическое оборудование;фонд дополнительной литературы;учебно-наглядные пособия;учебно-методические материалы.В базовый комплект мебели входят:доска классная;стол учителя;стул учителя (приставной);кресло для учителя;стол ученический (регулируемый по высоте);стул ученический (регулируемый по высоте);шкаф для хранения учебных пособий;стеллаж демонстрационный.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечаюттребованиям учебного назначения, максимально приспособлены кособенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категорииразработанного стандарта (регламента).В базовый комплект технических средств входят:компьютер/ноутбук с периферией;многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер,ксерокс; сетевой фильтр.В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики,технологии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительногоискусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ поспециальным предметам и коррекционно-развивающим курсамобщеобразовательных программ основного общего образованияпредусматривается наличие специализированной мебели.Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделенийоценивается по следующим параметрам (см. таблицу).
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Компонентыоснащения Необходимоеоборудование иоснащение
Необходимо Имеется в наличии

1. Компонентыоснащенияучебных(предметного)кабинетовосновнойшколы

1.1. Нормативныедокументы,программно-методическоеобеспечение,локальные акты:

Повозникновениюпотребности
Значение можетменяться

1.2. ТСО,компьютерные,информационно-коммуникационныесредства: ...

Компьютеров –148Интерактивныхдосок-16Проекторов-60Принтеров-18Школьноетелевидение
1.3. Оборудование(мебель) Школьная ростоваямебель во всехкабинетах

2. Компонентыоснащениямастерскихдля мальчиков

2.1. Материально-техническоеоснащение:
Станок металлоо-брабатывающий-1Токарный станок-2Машина дерево-обрабатывающая-1фрезерный станок-1Ленточная пила-1Верстак слесарный-5Верстак с тисками-5Компьютер-1Проектор-1

3. Компоненты 3.1. Материально- Швейная машина-
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оснащениямастерскихдля девочек
техническоеоснащение: 11Оверлок-1Гладильная доска-1Стол-раскроечный-1Утюг-1Компьютер-1Проектор-1Принтер-1

4. Компонентыоснащениямедицинскогокабинета …

4.1.Материально-техническоеоснащение:
Комплектмедицинско-диагностическогооборудования дляцентров здоровья-1Кушеткамедицинская -2Ростомер-1Динамометр-1Прибор дляизмерения емкостилегких-1Холодильник-1Плантограф-медицинский-1Шкаф медицинск.-2Тонометр-1Облучательмедицинский 1

5. Компонентыоснащениякабинетафизики

5.1. Материально-техническоеоснащение
Компьютеров –1Принтеров-1Проекторов-1Комплект лабор. помеханике-2Комплект лабор.
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по молекулярнойфизике-2Минилаборатория-2Оптическаяминилаборатория-2Комплектэлектроснабжения-1Весы учебные-15Набор лабор.Электричество,механика-30
6. Компонентыоснащениякабинетахимии

6.1. Материально-техническоеоснащение
Компьютеров –1Проектор-1Интерактивнаядоска-1Микролаборатория-17Весы технические сразновесами-15Электронно-справочная системаМенделеева-1Весы электронные-1Комплект измер.Приборов-1Нагреватель1робирок-1Баня лабораторная-1Аппарат длядистиляции воды-1Установка дляфильтрования
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7. Компонентыоснащениякабинетабиологии

7.1. Материально-техническоеоснащение
Компьютеров –2Проектор-1ПринтерМФУ-1Комплект измер.Приборов-1Набормикропрепаратов-4Микроскопцифровой-1Комплект скелетов-1 Набор моделей из8-ми предметов-8Торс человека-1Биологическаялаборатория -15Весы учебные-1

8. Компонентыоснащениякабинетагеографии

8.1. Материально-техническоеоснащение
Компьютер –1Проектор-1Гербарий растений-1Глобус Земли-1Школьнаяметеостанция-1Коллекция горныхпород-1Коллекцияполезныхископаемых-1Компас Азимут-1Модель Солнечнойсистемы-1

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивногоинвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией,оснащен:
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инвентарем и оборудованием для проведения занятий пофизической культуре и спортивным играм;стеллажами для спортивного инвентаря;комплектом скамеек.Спортивный зал имеет размеры 12*24 м, оборудован душевыми итуалетами для мальчиков и девочек.Библиотека (информационно-библиотечный центр) включает:стол библиотекаря, кресло библиотекаря;стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных имедиапособий, художественной литературы;стол для выдачи учебных изданий;картотеку;столы (для читального зала);стулья ученические, регулируемые по высоте;кресла для чтения;телевизор.Обеспечение техническими средствами обучения (персональнымикомпьютерами), лицензированными программными продуктами, базамиданных и доступом к информационно-образовательным ресурсамосуществляется с учетом создания и обеспечения функционированияавтоматизированных рабочих мест для педагогических работников,административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала,участвующих в разработке и реализации основной образовательной программыосновного общего образования.На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях» было оценено наличие и размещение помещений дляосуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха,питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальныхзанятий. Данные помещения обеспечивают возможность безопасной икомфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности длявсех участников образовательного процесса.В школе имеется полностью оборудованная столовая с площадьюобеденного зала 265,8 кв.м. на 240 мест. Технологическое оборудованиеисправно и соответствует требованиям СанПиН.
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ОГБОУ «Краснояружская СОШ» является уникальной площадкой,школой, в которой процесс образования действительно персонифицирован,направлен на ученика и строится на основе его интеллектуальныхпотребностей. Пространство внутри и вне школы организовывается такимобразом, что ученику удается комфортно и эффективно планировать свойучебный день во внеурочное время. Существующие рекреационно-образовательные зоны позволяют обучающимся пользоваться уникальнымиархивными материалами, соприкасаться с культурным наследиемБелгородчины и России в целом.


