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1. Целевой разделосновной образовательной программыосновного общего образования
1.1. Пояснительная записка1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияЦелями реализации основной образовательной программыосновного общего образования являются:

• достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний,умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося среднего школьноговозраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в еесамобытности, уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей приразработке и реализацииобразовательной организацией основной образовательной программыосновного общего образования предусматривает решение следующихосновных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательнойпрограммы требованиям Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основногообщего, среднего общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основногообщего образования, достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования всемиобучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализацииобучающихся как части образовательной программы и соответствующемуусилению воспитательного потенциала школы, обеспечениюиндивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурномуровне развития личности, созданию необходимых условий для еесамореализации;
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ организации учебных занятий, взаимодействия всех участниковобразовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализацииосновной образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в 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 (законныхпредставителей), педагогических работников и общественности впроектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьногоуклада;
• включение обучающихся в процессы познания ипреобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,района, города) для приобретения 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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательнойпрограммы основного общего образованияМетодологической основой ФГОС являетсясистемнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающихтребованиям информационного общества, инновационной экономики,задачам построения российского гражданского общества на основепринципов толерантности, диалога культур и уважениямногонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образованиясоциальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
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стратегии социального проектирования и конструирования на основеразработки содержания и технологий образования, определяющих пути испособы достижения желаемого уровня (результата) личностного ипознавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования –развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания иосвоения мира личности обучающегося, его активнойучебнопознавательной деятельности, формирование его готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способоворганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества вдостижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся, роли, значения видовдеятельности и форм общения при построении образовательного процесса иопределении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Основная образовательная программа формируется с учетомпсихолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет,связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальнойшколы и осуществляемых только совместно с классом как учебнойобщностью и под руководством учителя, от способности толькоосуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели ковладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы вединстве мотивационно-смыслового и операционно-техническогокомпонентов, становление которой осуществляется в форме учебногоисследования, 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 13–15лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий ивозможностей их переноса в различные учебно-предметные области,качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроляи оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новыхучебных задач к развитию способности проектирования собственной
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учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóйперспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления,который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны изакономерности взаимодействия с окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способамиорганизации кооперации и сотрудничества, развитием учебногосотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности иучебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской илекционно-лабораторной исследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым 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 переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведениявзрослых.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 иотношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективныхтрудностей и переживаний;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельностисо сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексутоварищества», в котором заданы важнейшие нормы социального

поведения взрослого мира;
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающейинтенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработкупринципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитиемличности;
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• сложными поведенческими проявлениями, вызваннымипротиворечием между потребностью подростков в признании их взрослымисо стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления ипротеста;
• изменением социальной ситуации развития:ростоминформационных перегрузок, характером социальных взаимодействий,способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).Учет особенностей подросткового возраста, успешность исвоевременность формирования новообразований познавательной сферы,качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, атакже с адекватностью построения образовательного процесса и выборомусловий и методик 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.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы основного общего образования1.2.1. Общие положенияПланируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования (ООП ООО) представляют собойсистему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов, составляющих содержательную основу образовательнойпрограммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООПООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценкирезультатов – с другой.В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемыхрезультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливаети описывает 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 задачтребует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальныхи специфических для каждого учебного предмета: регулятивных,
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коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего,с опорным учебным материалом, служащим основой для последующегообучения.В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностнойпарадигмой образования система планируемых результатов строится наоснове уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуальногоразвития большинства обучающихся и ближайшей перспективы ихразвития. Такой подход позволяет определять динамическую картинуразвития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраиватьиндивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развитияребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы вразвитие личности обучающихся, их способностей.В структуре планируемых результатов выделяется следующиегруппы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группой личностныхрезультатов и раскрывают и детализируют основные направленности этихрезультатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатовведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использованиеисключительно неперсонифицированной информации.
2.Метапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппамиуниверсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основныенаправленности метапредметных результатов.
3.Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группами результатов учебныхпредметов, раскрывают и детализируют их.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждомуучебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,



10

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)»,«Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты Родины»».Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоенияучебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается отвыпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость длярешения основных задач образования на данномуровне и необходимостьдля последующего обучения, а также потенциальная возможность ихдостижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блоквключается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебномматериале, овладение которыми принципиально необходимо для успешногообучения и социализации и которые могут быть освоены всемиобучающихся.Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое можетосуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки илипортфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в томчисле в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиженияпланируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданийбазового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшегоразвития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенногоуровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровняслужит единственным основанием для положительного решения вопроса овозможности перехода на следующий уровень обучения.В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятсяпланируемые результаты, характеризующие систему учебных действий вотношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющихпонимание опорного учебного материала или выступающих какпропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровеньдостижений, соответствующий планируемым результатам этого блока,могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способныеобучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блокане отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силуповышенной сложности учебных действий, так и в силу повышеннойсложности учебного материала и/или его пропедевтического характера наданном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатовведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление ииспользование исключительно неперсонифицированной информации.Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемыхрезультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могутвключаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится».Основные цели такого включения – предоставить возможностьобучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнениюс базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численностинаиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнениеобучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достиженияпланируемых результатов данного блока, не является препятствием дляперехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижениепланируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущегои промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать ввиде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) иучитывать при определении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатовподчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, отучителя требуется использование таких педагогических технологий,которые основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся.1.2.3. Личностные результаты освоения основнойобразовательной программы:1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение кОтечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя вкачестве гражданина России, субъективная значимость использованиярусского языка и языков народов России, осознание и ощущениеличностной сопричастности судьбе российского народа). Осознаниеэтнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своегонарода, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества (идентичность человека с российской многонациональнойкультурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся натерритории современной России); интериоризация гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России и народов мира.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность
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и способность осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивыхпознавательных интересов.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решенииморальных проблем на основе личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам (способность кнравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительноеотношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимыхв культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; сформированность представлений об основах светскойэтики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры иистории России и человечества, в становлении гражданского общества ироссийской государственности; понимание значения нравственности, верыи религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированностьответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значениясемьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.4. Сформированность целостного мировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовноемногообразие современного мира.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другимилюдьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя какполноправного субъекта общения, готовность к конструированию образапартнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимыхспособов диалога, готовность к конструированию процесса диалога какконвенционирования интересов, процедур, готовность и способность кведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
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экономических особенностей (формирование готовности к участию впроцессе упорядочения социальных связей и отношений, в которыевключены и которые формируют сами учащиеся; включенность внепосредственное гражданское участие, готовность участвовать вжизнедеятельности подросткового общественного объединения,продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальнымиинститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальныхпреобразований, освоение компетентностей в сфере организаторскойдеятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения кокружающей действительности, ценностей социального творчества,ценности продуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа,проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализациисобственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образажизни; интериоризация правил индивидуального и коллективногобезопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни издоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.8. Развитость эстетического сознания через освоениехудожественного наследия народов России и мира, творческойдеятельности эстетического характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разные этнокультурныетрадиции; сформированность основ художественной культурыобучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способапознания жизни и средства организации общения; эстетическое,эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность кэмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентациив художественном и нравственном пространстве культуры; уважение кистории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пониманиикрасоты человека; потребность в общении с художественнымипроизведениями, сформированность активного отношения к традициямхудожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры,соответствующей современному уровню экологического мышления,наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной ипрактической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
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исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, кхудожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, втом числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятияУсловием формирования межпредметных понятий, например таких каксистема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладениеобучающимися основами читательской компетенции, приобретениенавыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Восновной школе на всех предметах будет продолжена работа поформированию и развитию основ читательской компетенции.Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своихдальнейших планов: продолжения образования и самообразования,осознанного планирования своего актуального и перспективного кругачтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальнойдеятельности. У выпускников будет сформирована потребность всистематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества, создании образа«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуютприобретённые на первом уровне навыки работы с информацией ипополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать иинтерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнятьсмысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлятьинформацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и внаглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем идиаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорныхконспектов);• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретутопыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
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способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,ответственности, повышению мотивации и эффективности учебнойдеятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическомуровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Ониполучат возможность развить способность к разработке несколькихвариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску иосуществлению наиболее приемлемого решения.Перечень ключевых межпредметных понятий определяется покаждой рабочей программе по учебным предметам, внеурочнойдеятельности, учебным курсам при реализации основного общегообразования.В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальныхучебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.Регулятивные УУД1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планироватьбудущиеобразовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достиженияпоставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
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том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям ввиде технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию.3. 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.Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условийи требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельностьна основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученнымихарактеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и позавершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса дляполучения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и,при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с целью

деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха инаходить способы выхода из ситуации неуспеха;
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебнойзадачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продуктаучебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявленийутомления), эффекта активизации (повышения психофизиологическойреактивности).
Познавательные УУД6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делатьвыводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие егопризнаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определеннымпризнакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновениюсвязи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником;
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение сизменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданнойпричины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельнополученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;• определять логические связи между предметами и/или явлениями,обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных характеристик объекта для определения способарешения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с цельювыявления общих законов, определяющих данную предметную область;• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которомуприменяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст;
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;
• резюмировать главную идею текста;• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  критическиоценивать содержание и форму текста.9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применятьего в познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;• анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одногофактора на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практическихделах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,модели, проектные работы.10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использованиясловарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников дляобъективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позицийи учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе у ч е б н о йипознавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы илисодержания диалога.12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей дляпланирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменнойречью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства впроцессекоммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиив соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение(суждение) и запрашивать
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мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) длявыделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего. 13. Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийсясможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальныхязыков в соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) длярешения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и правилаинформационной безопасности.1.2.5. Предметные результатыПредметные 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, втом 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, в Приложении № 3 к
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ООП ООО в федеральных рабочих программах и рабочих программах, гдепредставлена информация о планируемых результатах освоения программ и ихсодержании по следующим обязательным предметам учебного плана:Предметная область Учебные предметы, курсыРусский язык и литература «Русский язык», «Литература»
«Родной язык (русский)», «Роднаялитература (русская)»Иностранный язык «Иностранный (английский) язык»,«Второй иностранный (немецкий) язык»

Математика и информатика «Математика», «Информатика»
Общественно-научные предметы «История России. Всеобщая история»,«Обществознание», «География»,«Основы духовно-нравственнойкультуры народов России»Естественно-научные предметы «Биология», «Физика», «Химия»
Искусство» «Музыка», «Изобразительное искусство»Труд (технология) «Труд (технология)»
Физическая культура» «Физическая культура»
Основы безопасности и защитыРодины «Основы безопасности и защиты Родины»

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов (далее – системаоценки) является частью системы оценки и управления качеством образования вобразовательной организации и служит основой при разработке образовательнойорганизацией собственного "Положения об оценке образовательных достиженийобучающихся".Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
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1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации»
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации»

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговыхисследований
муниципального регионального и федерального уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестационных процедур;
• оценка результатов деятельности образовательной организации какоснова аккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальнойбазой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися основной образовательной программыобразовательной организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,• текущую и тематическую оценку,• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:• государственная итоговая аттестация1,• независимая оценка качества образования2 и• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального ифедерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящегодокумента.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы коценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и
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учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структуройпланируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижениепланируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится наитоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в концеобучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедурывнутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров иоценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемыхрезультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования имониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемыерезультаты, представленные во всех трёх блоках.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимисяпланируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решатьтиповые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися входе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным дляпродолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется путём
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальныхучебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальныхобразовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов вцелях управления качеством образования;
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• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатовОсобенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие триосновные блока:1) сформированность основ гражданской идентичности личности;2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;3) сформированность социальных компетенций, включаяценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных имежличностных отношений, правосознание.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этихрезультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для нихразрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне иосновывается на профессиональных методиках психолого-педагогическойдиагностики.Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развитияучащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых вобразовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
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• ответственности за результаты обучения;• готовности и способности делать осознанный выбор своейобразовательной траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами различных предметов в рамках системы общего образования.Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательнойорганизации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основеежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности,которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристикипо форме, установленной образовательной организацией. Любое использованиеданных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональныхданных».Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в междисциплинарной программе формирования универсальныхучебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательныеуниверсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатовобеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатовявляются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, ихсамостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;• способность к сотрудничеству и коммуникации;• способность к решению личностно и социально значимых проблем ивоплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольногомониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
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устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится намежпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценкечитательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных,коммуникативных и познавательных учебных действий.Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове;
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальныхучебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью неменее, чем один раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемыйобучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержанияизбранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая изследующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый

доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в видепрозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественнойдекламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могутвключать как тексты, так и мультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию инаправленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
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разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапеобразования и в соответствии с имеющимися кадровыми и матеприально-техническими условиями образовательной организации.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдениянорм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случаезаимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект кзащите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии образовательной организации или на школьнойконференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрениякомиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляется способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактическихзадач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способовдействий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советомобразовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей(законных представителей). Описание должно включить:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов ихформирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика);
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);
 график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрациейобразовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точкаотсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценкиявляются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностикаможет проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучениюотдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка можетбыть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимсясуществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являютсятематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы втематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм иметодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческиеработы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностейконтрольнооценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являютсяосновой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематическихрезультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могутвключаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, дляосвобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу8.
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических планируемых результатов по предмету, которыефиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованныхМинистерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательнойорганизацией самостоятельно, тематические планируемые результатыустанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка можетвестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедурыподбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематическойоценки являются основанием для коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности учащегося, направленности, широты или избирательностиинтересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровнявысших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолиовключаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы ит.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолиоведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участиисемьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегосяне допускается. Портфолио в части подборки документов формируется вэлектронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты,представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выборуиндивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общегообразования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  оценки

уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
8Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этойцелью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематическихрезультатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходепроцедур текущей и тематической оценки,б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также соценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходевнутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых впортфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или)позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
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• оценки уровня достижения той части личностных результатов,которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебнойсамостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиляобучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализапосещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителемобучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторингаявляются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебногопроцесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиженийучащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждойчетверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточнаяаттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатоввыполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе обобразовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося кгосударственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случаеиспользования стандартизированных измерительных материалов критерийдостижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50%заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнениезаданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее65%. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования (далее – системаоценки) является частью внутренней системы оценки и управления качествомобразования в ОГБОУ «Краснояружская СОШ». Ее формы, направления, условияпроведения и пр. отражены в следующих локальных актах: (Приложение №1 иПриложение №2»)– положение о внутренней системе оценки качества образования областного
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4 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря2013 г., №1394.

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения«Краснояружская средняя общеобразовательная школа» Белгородскойобласти (Приложение №1),– положение о формах, периодичности и порядке текущего/тематическогоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяобластного государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения «Краснояружская средняя общеобразовательная школа»Белгородской области (Приложение №2).
Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) являетсяобязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательнойпрограммы основного общего образования. Порядок проведения ГИАрегламентируется Законом и иными нормативными актами4.Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают надобровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основногогосударственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительныхматериалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов ииных форм по решению образовательной организации (государственный выпускнойэкзамен – ГВЭ).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 коммулятивныйэффект 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.
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образованиягосударственного образца – аттестате об основном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основерезультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристикеучащегося.Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достиженийобучающегося на уровне основного образования,
• портфолио выпускника;• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавшихданного выпускника на уровне основного общего образования.В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегосяпо освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальнойобразовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётомвыбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем иотмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных представителей).
2. Содержательный раздел основной образовательной программыосновного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающаяформирование компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской ипроектной деятельностиСтруктура настоящей программы развития универсальных учебных действий(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимуюинформацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатахразвития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализациинаправления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описаниесодержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
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5 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями и
текущими условиями функционирования образовательной организации.

компетентности. Также в содержание программы включено описание формвзаимодействия участников образовательного процесса.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающаяформирование компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской ипроектной деятельности
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающаяформирование компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской ипроектной деятельностиСтруктура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимуюинформацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатахразвития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализациинаправления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описаниесодержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание формвзаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собойрекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы5.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и реализации программы развития универсальных учебныхдействийРазработка программы развития УУД в образовательной организацииосуществляется рабочей группой под руководством заместителя директора поучебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательнойорганизации. Программа развития УУД согласуется с членами управляющегосовета, утверждается руководителем образовательной организации. Периодическиповодится анализ результатов и вносятся необходимые коррективы после ихпредварительно обсуждения с педагогами-предметниками в рамках индивидуальныхконсультаций. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов срабочими программами по учебным предметам в практику методической работы
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включены заседания методического совета. Содержание вопросов повестки днянаправлено на анализ качества использования базы, образовательныхтехнологий, методик, согласование деятельности разных специалистов-предметников для обеспечения формирования универсальных учебныхдействий (УУД),
Направления деятельности рабочей группы включает:• разработку планируемых образовательных метапредметных результатовкак для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательнымипотребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых вобразовательной организации образовательных технологий и методов обучения;• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальныхучебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной ивнешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальныхучебных действий в структуре образовательного процесса;

• разработку основных подходов к конструированию задач на применениеуниверсальных учебных действий;• разработку основных подходов к организацииучебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной ивнеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское,инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческоенаправление проектов;• разработку методики и инструментария мониторинга успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;• разработку основных подходов к созданию рабочих программ попредметам с учетом требований развития и применения универсальных учебныхдействий;• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иныхучебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающимина уровне начального общего образования в целях реализации принципапреемственности в плане развития УУД;• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебныхдействий в образовательном процессе;• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами (возможно привлечение
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заинтересованных представителей органа государственного общественного участия)по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями попроблемам развития УУД у учащихся уровня;• организацию отражения результатов работы по формированию УУДучащихся на сайте образовательной организации.На подготовительном этапе разработки Программы проведен анализ, обобщены егорезультаты:• развитию УУД способствует содержание всех предметовбазисного учебного плана,• в образовательной организации имеются дети с ОВЗ,
требующие построения индивидуальной образовательной траектории• контингент обучающихся на ступени основного общего образованиядифференцирован по преобладающим мотивам, по проявлению интересов в областитворчества, спорта, общественно - полезной деятельности, по проявлению учебныхнавыков и способностей;• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД напредыдущем уровне;• определять инновационные направления образовательной деятельностидля развития кадрового потенциала, воспитательной среды, технологий обучения иоценки планируемых результатов, участвовать в разработке программы развития.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализациитребований ФГОСЦелью программы развития УУД является обеспечениеорганизационнометодических условий для реализации системно-деятельностногоподхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихсяосновной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию иучебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школеопределяет следующие задачи:• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителейпо развитию универсальных учебных действий в основной школе;• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоениеУУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержанияучебных предметов;
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• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочнуюдеятельность обучающихся;• обеспечение преемственности и особенностей программы развитияуниверсальных учебных действий при переходе от начального к основному общемуобразованию.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сферобучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей логикой возрастного развития.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот периодприобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальнойшколы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу дляосновной школы – «инициировать учебное сотрудничество».Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14—15 лет. Однакофактическое вступление в подростковый возраст в зависимости от темпа развитияконкретного ребёнка может происходить и раньше, и позже. Подростковый периодзанимает особое место в цикле детского развития, что отражается в егохарактеристике как переходного, трудного, или критического. Основное содержаниеподросткового возраста составляет начало перехода от детства к взрослости. Этонаходит отражение в формировании элементов взрослости в физическом,социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно наподростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки организма,развития самосознания, формирования нового типа отношений со взрослыми исверстниками, расширения сферы интересов, умственного развития и становленияморально-этических инстанций, опосредствующих поведение, деятельность ивзаимоотношения. Оценка подросткового периода как трудного — критического —обусловлена бурным, скачкообразным характером развития и появлением уподростка значительных субъективных трудностей и переживаний, а у взрослыхтрудностей в его воспитании (непослушание, сопротивление, протест, упрямство,грубость, замкнутость, скрытность).Д. Б. Эльконин (1971) выделяет в подростковомвозрасте два периода: младший подростковый возраст (12—14 лет), в которомведущей деятельностью является интимноличностное общение со сверстниками, истарший подростковый возраст, или раннюю юность (15—17 лет), где ведущейявляется учебнопрофессиональная деятельность (овладение системой научныхпонятий в контексте предварительного профессионального самоопределения)
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и ихсвязи с содержанием отдельных учебныхпредметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также местаотдельных компонентов универсальных учебных действий в структуреобразовательного процессаК принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса(урочная, внеурочная деятельность а также факультативы, кружки, элективы);2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным илимеждисципдинарным содержанием. В результате изучения базовых идополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности увыпускников основной школы будут сформированы познавательные,коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества иумения учиться в общении;3) формирование УУД возможно на содержании предметов и учебных курсовучебного плана, а также на материале внеучебной деятельности; 4) обеспечениепреемственности по отношению к начальной школе, учет специфики подростковоговозраста, акценте на преобладании коммуникативных УУД при выстраиванииобразовательного пространства. Специфика подросткового возраста заключается втом, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской ипроектной деятельности, использования ИКТ. По отношению к начальной школепрограмма развития УУД должна сохранять преемственность, однако следуетучитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться ксамостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этомсмысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачиватьучебное сотрудничество с другими людьми;5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятийпри том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а такжесамостоятельная работа учащегося);6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент нанелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразныхформах: занятия одновозрастные и разновозрастные, тренинги, проекты, практики,
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конференции с постепенным расширением возможностей обучающихсяосуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Механизмы реализации задач программыГлавным механизмом реализации задач формирования УУД у обучающихсяявляется включение в рабочие программы по учебным предметам, а также в рабочиепрограммы, используемые во внеурочной деятельности, метапредметныхрезультатов.Особенности содержания индивидуально ориентированной работы отражается врабочих программах, а также в технологических картах учебных занятий,воспитательных мероприятий.Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностнойобразовательной результативности является встраивание в образовательнуюдеятельность событийных деятельностных образовательных форматов,синтезирующего характера.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющихдля него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процессасформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД.В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группысвязанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могутотноситься как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобыпроявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальноеучебное действие.В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
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• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;  ролевые игры.2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;  проведениетеоретического исследования;  смысловое чтение.3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;  на самоконтроль.Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессесистемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяютобучающихся функциями организации их выполнения: планирования этаповвыполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюденияграфика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – приминимизации пошагового контроля со стороны учителя.Распределение материала и типовых задач по различным предметам не являетсяжестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного можетпроисходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задачвнутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временемосвоения и временем использования соответствующих действий.Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативностивозможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числебинарную и критериальную оценки. Основные подходы к конструированию задачна применение универсальных учебных действийОсновными подходами к конструированию задач на применениеуниверсальных учебных действий являются:

1. Выделение познавательной цели
2. Структурирование знаний
3. Поиск информации
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4. Выбор способов решения задач
5. Контроль и оценка процесса
6. Смысловое чтение
7. Речевое развитие
8. Решение проблем знаково-символические действия
9. Общеучебные универсальные действия
10. Моделирование, преобразование модели11. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли12. Планирование учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками 13. Управление поведением партнёра14. Постановка вопросов разрешение конфликтовБазовыми образовательными технологиями применение универсальных учебныхдействий обучающимися являются технологии обучения на основе «учебныхситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационныеи коммуникационные технологии. Основное средство в руках учителя –УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ, УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ
Учебная ситуация - особая структурная единицаучебной деятельности, содержащая ее полный замкнутый цикл: дети спомощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его,совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его
Учебное задание - требование, которое надлежит выполнить ученику длядостижения учебной цели. Оно рассматривается как средство, способствующееразвитию личности, повышению качества знаний, а также повышениюэффективности педагогического труда
Видами учебных заданий являются ситуативные задания на «знание»,«понимание», «умение», на диагностику- контроль, задания творческого типа, насамоанализ.
Эффективным ситуативным заданием является учебное задание,стимулирующее интерес учащихся к изучению новой темы посредством специальносформулированной учителем ситуации.

Эффективными заданиями на «знание» являются самостоятельная работа учащихся сотдельными терминами, понятиями, высказываниями, на «понимание»: работа с этим
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же содержанием на уровне объяснения, обоснования существующего знания, на«умение»: освоение того же учебного материала на уровне применения.
Принципами, лежащие в основе конструирования (модификации) учебных заданий,являются:- ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ТРУДНОСТИ- ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ- ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА БЫСТРЫМ ТЕМПОМ- ОСОЗНАНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ САМОГО ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ- ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ВСЕХ УЧАЩИХСЯСреди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школеособое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развитияопределённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носитьнадпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе можетбыть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требуетоперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать уменияпо поиску оптимального решения);• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается вкачестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализироватьинформацию для нахождения более простого способа её решения);• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемымрешением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренингвозможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Этапы конструирования урока:1. Определение темы учебного материала.2. Определение дидактической цели темы.3. Определение типа урока.4. Продумывание структуры урока.5. Обеспеченность урока.6. Отбор содержания учебного материала.7. Выбор методов обучения.
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8. Выбор формы организации педагогической деятельности. 9. Рефлексияурока.
Структурные компоненты технологической карты урока:1. Блок целеполагания (что необходимо сделать, воплотить): тема,цель урока, планируемый результат, личностно формирующаянаправленность урока.2. Инструментальный блок (какими средствами это достигается):задачи урока, тип урока, учебно-методический комплекс.3. Блок организационно-деятельностный (структуризация надействия и операции): таблица – схема урока, диагностика результатов урока,домашнее задание. Структура технологической карты включает:

• Название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение.
• Цель освоения учебного содержания.
• Планируемые результаты (личностные, предметные, межпредметные,информационно-интеллектуальную компетентность и УУД).
• Основные понятия темы.
• Технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяютсяцель и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработкуматериала и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения).
• Контрольное задание на проверку достижения планируемыхрезультатов.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствуеттакже использование в учебном процессе системы таких индивидуальных илигрупповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организацииих выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживанияпродвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки ипредоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределенияобязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизациипошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могутслужить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) длямладших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневниковсамонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведениепротоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ,
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предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительногонаброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам неявляется жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебныхдействий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разнымпредметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направленона достижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижениецели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, астановится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной,так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебнойдеятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
В решении задач развития универсальных учебных действий большоезначение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности наконкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметныхсвязей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планированиедеятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые длярешения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должныбыть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — изпростого транслятора знаний он становится действительным организаторомсовместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальномусотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничествоНа ступени основного общего образования дети активно включаются всовместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётсяпреимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах,в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.)нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают другдругу, осуществляют взаимоконтрольи т. д.
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничестваформирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. вболее ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. Кчислу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:• распределение начальных действий и операций, заданноепредметным условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостьювключения различных для участников моделей действия в качестве средства дляполучения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включенияразличных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопониманиепозволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действиядругого участника, включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессовраспределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении иопределении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности ипостроения соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограниченийсобственного действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельностьПод совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями,а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками имежду самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и вотношении к собственным взаимодействиям, что выражается в измененииценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способоввзаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого изучастников ставить цели совместной работы, определять способы совместноговыполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность взависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать иучитывать при выполнении задания позиции других участников.

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместногодействия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляетобучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:• создание учебной мотивации;• пробуждение в учениках познавательного интереса;• развитие стремления к успеху и одобрению;• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить заэто порицание;• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;• формирование умения общаться и взаимодействовать с другимиобучающимися.Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек,чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятиямогут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнованияпозволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудитьинтерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координацияразных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором заобучающимися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровеньинтеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенциив изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательнойактивности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самихобучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться поразному:

• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строгозаданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая частьгруппы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;
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• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующиепозиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного изучастников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход ирезультаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся являетсяработа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как наэтапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощьюучителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапеотработки материала и контроля за процессом усвоения.
В целях формирования УУД в образовательной организации сочетаетсяурочная и внеурочная деятельность.
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемыхрезультатов учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся (исследовательское, прикладное, информационное,социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамкахурочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а такжеособенностей формирования ИКТ-компетенцийДля наиболее эффективного выполнения задач программы рекомендуетсяприменение методов личностно ориентированного развивающего образования И.С.Якиманской направлено на развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальныхособенностей и личностного профиля. Внимание уделяется интеграции субъектногоопыта каждого ученика, сложившегося в его реальной жизнедеятельности, на основеусваиваемых и научных понятий. Обучение и воспитание строится по моделисбалансированных инициатив взрослого и ребенка как равноправных партнеров.Переход учащегося к самообучению и саморазвитию обеспечивается за счетпреобразования педагогической учебной ситуации в проблемную, а затем вобразовательную учебную ситуацию. Учащиеся овладевают навыкамисамостоятельной организации, рефлексии. В педагогической практикеприменяются системно - деятельностный подход, основанный на теоретическихположениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я.Гальперина. Данный подход также способствует реализации развивающегообразования с учетом общих закономерностей возрастного развития детей иподростков, основных психологических закономерностей процесса и структурыучебной деятельности.
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Для выполнения образовательного стандарта в учебновоспитательномпроцессе применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые направлены как насовершенствование эффективности организации процесса обучения, так и наформирование информационной культуры и компьютерной грамотностишкольников.Образовательный процесс строится на основе применения средствобучения:• традиционные средства обучения (на печатной и непечатной основах, а такжеоборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов ипрактических действий);
• инновационные средства обучения (функционирующие на базе цифровыхтехнологий).Использование в образовательном процессе интерактивных средств обученияпозволяет учащимся проявить самостоятельность при изучении нового материала, вработе с текстом, раскрывающим основное содержание предмета, оценить уровеньсвоей подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени.Использование средств мультимедиапроекции позволяетпроиллюстрировать процесс или явление, провести автоматизированный контрользнаний по определенной проблеме или по курсу в целом, применить особые формыподачи информации, доступной данному ученику, группе учащихся, выстроитьиндивидуальную траекторию обученияОдним из путей формирования УУД в основной школе является включениеобучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, котораяможет осуществляться в рамках реализации программы учебноисследовательской ипроектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамкахурочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организацийпри получении основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степенисвязана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающегорешение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектнаядеятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт какматериализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защитапроекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося иориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностныхрезультатов обучающихся.
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебноисследовательскойработы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различныепроблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двумнаправлениям:

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся:проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся,которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,конференции и др.Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся можетпроводиться в том числе по таким направлениям, как:  исследовательское;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;  игровое;  творческое.В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы,виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности,которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей иусловий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметнойпрограммы.В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие видыпроектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и насодержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так,может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализованкак в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительногопромежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не толькосами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальныйпроект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемуюобучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всегоучебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельноили с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и
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работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальныхнавыков, которым должен овладеть школьник.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочныхзанятиях могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет,урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ обученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок«Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоениетаких элементов исследовательской деятельности, как планирование ипроведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов;
• домашнее задание исследовательского характера м о ж е тсочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебноеисследование, достаточно протяженное во времени.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочныхзанятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с

четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности,продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматриваютактивную образовательную деятельность школьников, в том числе иисследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углубленноеизучение предмета, дают большие возможности для реализацииучебноисследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество– формавнеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебнымиисследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговыхрезультатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а такжевключает встречи с представителями науки и образования, экскурсии вучреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, втом числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных
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марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или ихэлементов в рамках данных мероприятий.Среди возможных форм представления результатов проектной деятельностиможно выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другиецифровые носители) и др.Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,семинаров и круглых столов.Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числепредставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований.Педагогическая общественность должна осознать проектную иисследовательскую деятельность обучающихся как неотъемлемую частьобразования, отдельную систему в образовании, одним из направлениймодернизации современного образования, развития концепции профильной школы.Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся,связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранеенеизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации техили иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов,характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятыхв науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной даннойпроблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сборсобственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,собственные выводы.Проектная деятельность обучающихся — совместная учебнопознавательная,творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего
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результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности являетсяналичие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности,этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта,доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ иорганизация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая егоосмысление и рефлексию результатов деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность попроектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей изадач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования,определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования,определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкойисследования.
Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оноявляется учебным. Это означает что его главной целью является развитие личности, ане получение объективно нового результата, как в «большой» науке. В современныхусловиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, значениетермина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает несколько иноезначение. В нем уменьшается доля профориентационного компонента, факторовнаучной новизны исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманиемисследовательской деятельности как инструмента повышения качества образования.
Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной.Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальныйпродукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедурыисследования и представленный в стандартном виде.Не менее важные ограничения накладывают на тематику, характер иобъем исследований требования возрастной психологии. Для юношеского возрастахарактерны еще невысокий общий образовательный уровень, несформированностьмировоззрения, неразвитость способности к самостоятельному анализу, слабаяконцентрация внимания. Чрезмерный объем работы и ее специализация, которыеприводят к уходу в узкую предметную область, могут нанести вред общемуобразованию и развитию, которые являются, безусловно, главной задачей в этомвозрасте. Поэтому далеко не каждая исследовательская задача, привнесенная изнауки, пригодна для реализации в образовательных учреждениях. Такие задачидолжны удовлетворять определенным требованиям, связанными с общимипринципами проектирования исследовательских задач учащихся в различныхобластях знаний.
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Классификация задач по сложности. Среди требований, предъявляемых кзадачам, такие, как ограниченность объема экспериментального материала,математического аппарата обработки данных, ограниченность межпредметногоанализа. По степени сложности анализа экспериментальных данных мы разделяемзадачи на задачи практикума, собственно исследовательские и научные.
Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этомслучае изменяется какой-либо параметр (например, температура) и исследуетсясвязанное с этим изменение, например, объема. Результат стабилен и не требуетанализа.
Исследовательские задачи представляют собой класс задач, которыеприменимы в образовательных учреждениях. В них исследуемая величина зависит отнескольких несложных факторов (например, загрязненность местности взависимости от расстояния до трубы завода и метеоусловий). Влияние факторов наисследуемую величину представляет собой прекрасный объект для анализа,посильного учащимся.
В научных задачах присутствуют много факторов, влияние которых наисследуемые величины достаточно сложно. Анализ таких задач требует широкогокругозора и научной интуиции и неприменимы в образовательном процессе.
Классификация творческих работ учащихся в области естественных игуманитарных наук:Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основенескольких литературных источников, предполагающие сопоставление данныхразных источников и на основе этого собственную трактовку поставленнойпроблемы.
Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполненияэксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорееиллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностейрезультата в зависимости от изменения исходных условий.
Натуралистические и описательные — творческие работы, направленные нанаблюдение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элементнаучной новизны. Отличительной особенностью является отсутствие корректнойметодики исследования.
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Одной из разновидностей натуралистических работ являются
работы общественно-экологической направленности.Учебный проект или исследование с точки зрения учителя — этоинтегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, котороепозволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыкипроектирования и исследования у обучающихся, а именно учить: проблематизации(рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированиюведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);целеполаганию и планированию содержательной деятельностиученика; самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения
проблемы проекта); представление результатов своей деятельности и хода работы;презентации в различных формах, с использованием специально подготовленныйпродукт проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей,моделей, театрализации, видео, аудио исценических представлений и др.); поиску и отбору актуальной информации иусвоению необходимогознания; практическому применению школьных знаний в различных, в том
числе и нетиповых, ситуациях; выбору, освоению и использованию подходящейтехнологии
изготовления продукта проектирования; проведению исследования (анализу,синтезу, выдвижению гипотезы,
детализации и обобщению).Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностьюобучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в видецеленаправленной систематической работы на всех ступенях образования.

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка выходятцели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектная или исследовательскаядеятельность целесообразно организовывать в групповых формах. При этом неследует лишать возможности ученика выбора индивидуальной формы работы.Темы детских работ выбираются из любой содержательной области(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие пониманию иволнующие подростков в личном плане, социальных, коллективных и личныхвзаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально и практическизначимым.
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Презентация результатов проектирования или исследования целесообразнопроводить на заседаниях научного общества учащихся или школьной конференции,— идёт подготовка к различным мероприятиям окружного и городского уровней(ярмарки идей, конференции). При этом педагоги должны иметь в виду реальныесроки проведения таких мероприятий и соответствующим образом планироватьзавершение работ обучающихся, — дать тем самым шанс обучающемуся публичнозаявить о себе и своей работе, получить подкрепление в развитии личностныхкачеств и проектной и исследовательской компетентности.
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследованиинеобходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является общественноепризнание состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценкидостоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степенисформированности умений и навыков проектной и исследовательской деятельностиважно для учителя, работающего над формированием соответствующейкомпетентности у обучающегося. Можно оценивать:1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы надпроектом;2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполненияотведённой роли;3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;4. количество новой информации использованной для выполнения проекта;5. степень осмысления использованной информации;6. уровень сложности и степень владения использованными методиками;7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта илиисследования;9. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения,письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности;10. владение рефлексией;11. творческий подход в подготовке объектов наглядности

презентации; 12. социальное и прикладное значение полученных результатов.
Методики и инструментарий мониторинга успешностиформирования УУДСистема оценки деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации
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требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программыосновного общего образования. Система оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:
• цели оценочной деятельности:
• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еёрезультатов;
• условия и границы применения системы оценки.Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения поформированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективнойинформации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемыхметапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиямСтандарта.

Основными задачами являются:
• формирование единого понимания критериев оценки деятельностиобразовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся;
• определение степени соответствия качества образовательной деятельностишколы государственным и социальным стандартам;
• определение степени соответствия условий осуществления образовательногопроцесса государственным требованиям;
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторингадеятельности школы по формированию и развитию УУД;
• разработка единой информационно – технологической базы системы качестваобразования;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьнойобразовательной статистики и мониторинга деятельности школы поформированию и развитию УУД;
• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД уобучающихся с прогностической целью определения возможного рейтингашколы по результатам государственной аккредитации;
• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школыпо формированию и развитию УУД у обучающихся;
• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки кзаработной плате за высокое качество формирования и развития УУД уобучающихся;
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• определение направлений повышения квалификации педагогическихработников, повышение квалификации педагогических работников повопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;
• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания ипостоянного повышения качества и конкурентоспособности.

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учрежденияпо формированию и развитию УУД у обучающихся образования положеныпринципы:
- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности поформированию и развитию УУД у обучающихся;- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности поформированию и развитию УУД у обучающихся;- инструментальности и технологичности используемых показателей,минимизации их количества с учетом потребностей всех участниковобразовательного процесса;- мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогическихработников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД,дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретныхрезультатов;-доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию иразвитию УУД у обучающихся для различных групппотребителей;- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. -комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установлениемежду ними взаимосвязей и взаимозависимости. Общее руководство иорганизация оценки деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, котораяформирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает еекритериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценкидеятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;координирует работу различных структур, деятельность которых связана свопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур,
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утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяетсостояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения посовершенствованию деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля:- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатовучащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;-социологические и психологические исследования;
- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходерегулярного и систематического посещения уроков; - экспертиза учебно-методических комплектов; - анкетирование учителей, учащихся и родителей.
 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силамиобщественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов,родителей учащихся школы.Периодичность проведения оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихсяопределяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценкикачества образования в школе. Оценка оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется наоснове принятой в регионе и школе системы показателей и параметров,характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий икачество процесса).
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельностипо развитию информационно-коммуникационных технологийВ содержании программы развития УУД отдельно указана компетенцияобучающегося в области использования информационнокоммуникационныхтехнологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,презентационными навыками, основами информационной безопасности.
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне временинахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся можетобладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательнойорганизации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательнойорганизации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка иразвитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определениипланируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.Необходимо указать возможные виды и формы организации учебнойдеятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также всоответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС,необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результатыформирования и развития компетентности обучающихся в области использованияИКТ. Основные формы организации учебной деятельности поформированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить:
• уроки по информатике и другим предметам;• факультативы;• кружки;• интегративные межпредметные проекты;• внеурочные и внешкольные активности.Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельностизадания, предполагающие использование электронных образовательныхресурсов;
• создание и редактирование текстов;• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков,блоксхем, других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;• создание и редактирование графики и фото;• создание и редактирование видео;• создание музыкальных и звуковых объектов;• поиск и анализ информации в Интернете;
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• моделирование, проектирование и управление;• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;  сетевая коммуникация междуучениками и (или) учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может бытьобеспечено усилиями команды учителей-предметников.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментов их использованияОбращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блокикомпьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройстваи т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение ивыключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера;осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сетиИнтернет; выполнение базовых операций с основными элементамипользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ,обращение за справкой; вход в информационную среду образовательнойорганизации, в том числе через Интернет, размещение в информационной средеразличных информационных объектов; оценивание числовых параметровинформационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдениетребований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности,гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средствИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатовпроектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработкицифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смыслаи содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксацииотдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксациисущественных элементов.
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемовпоиска информации на персональном компьютере, в информационной средеорганизации и в образовательном пространстве; использование различных приемовпоиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы,предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет сиспользованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов дляпоиска информации с использованием логических операций и анализ результатовпоиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернетинформационных объектов и ссылок на них; использование различныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, вчастности, использование различных определителей; формирование собственногоинформационного пространства: создание системы папок и размещение в нихнужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов нарусском, родном и иностранном языках посредством квалифицированногоклавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с егосмыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удалениефрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; созданиетаблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документес помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии сзаданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, квыравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматированиесимволов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документформул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстовогодокумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста иосуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок ицитирование источников при создании на их основе собственных информационныхобъектов.Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений спомощью инструментов графического редактора; создание графических объектов сповторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графическихобъектов проведением рукой произвольных линий с использованиемспециализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различныхгеометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
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(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родстваи др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; созданиеобъектов трехмерной графики.Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых имузыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетическихсинтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковыхфайлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотойдискретизации).Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из однойзнаковой системы в другую; использование при восприятии сообщенийсодержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов ксообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментовсообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментовпоиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкциисообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особымивидами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковымифотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;избирательное отношение к информации в окружающем информационномпространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайнасообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийнойпрезентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылкипредставления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеровфайлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информациив заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера); использование программархиваторов.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатовизмерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и спомощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальныхлабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализрезультатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
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Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощьюкомпьютерных инструментов разнообразных информационных структур дляописания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов ипроцессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованиемвиртуальных конструкторов; моделирование с использованием средствпрограммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,использование системы автоматизированного проектирования.Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществлениеобразовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательнойорганизации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио); использованиевозможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личногодневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе надсообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступленияперед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощьюсредств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;уважительное отношение к частной информации и информационным правам другихлюдей.Информационная безопасность. Осуществление защиты информации откомпьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правилбезопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета иотказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачамивоспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в области использования информационно-коммуникационныхтехнологийПредставленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся вобласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с темпланируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, комутребуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основныхпланируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийсясможет:
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети иглобальной сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объемпамяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,пропускную способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) сиспользованием проводных и беспроводных технологий;
• входить в информационную среду образовательной организации, в томчисле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различныеинформационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономикии ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логическихопераций и анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнятьбазы данных, в частности, использовать различные определители;
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• сохранять для индивидуального использования найденные в сетиИнтернет информационные объекты и ссылки на них.В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,что обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование т е к с т ав соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметровстраницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов иномеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в коллективном создании текстового документа;  создаватьгипертекстовые документы.В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,что обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментовграфического редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) всоответствии с решаемыми задачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубинойкодирования и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетическиесинтезаторы для решения творческих задач.В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемыхрезультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию сгиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родстваи др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, втом числе в системах глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованиемразличных устройств ввода информации в заданный интервал времени

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных висследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для ихобработки, в том числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационные структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальныхконструкторов с компьютерным управлением и обратной связью

(робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационномпространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,получение комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров исоциальных сетей для обучения;
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• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; суважением относиться к частной информации и информационным правам другихлюдей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержаниекоторых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальнымиорганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителейФормы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могутстроиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодногосотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиватьсяследующим:
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечениенаучных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможностипрохождения практики студентам или возможности проведения исследований набазе организации);
• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услугэкспертов, консультантов, научных руководителей;
• консультационная, экспертная, научная поддержка можетосуществляться в рамках организации повышения квалификации на базестажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательныетехнологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся,реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления.Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями можетвключать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебныхдействий у обучающихся, в том числе организационнометодического иресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихсяУсловия реализации основной образовательной программы, в том числе программыУУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями,включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.Требования к условиям включают:
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализациипрограммы УУД, что может включать следующее:

• педагоги владеют представлениями овозрастных
особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;

• педагоги прошли курсы повышенияквалификации,
посвященные ФГОС;

• педагоги участвовали в разработкесобственнойпрограммы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре,посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
• педагоги могут строить образовательный процесс врамках учебного предмета в соответствии с особенностямиформирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамкахпроектной, исследовательской деятельностей;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося непротиворечит представлениям об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующегооценивания;
• наличие позиции тьютора или педагоги владеютнавыкамитьюторского сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический
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инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной,так и внепредметной деятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий В процессереализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут бытьучтены следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может толькокопировать действия учителя, не планирует и не контролирует своихдействий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения);
• учебное действие может быть выполнено всотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установлениясвязи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия поуже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новыевидызадач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия);
• адекватный перенос учебных действий(самостоятельноеобнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимисяспособами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем);
• самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение новых учебных действийна основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявленияобщихпринципов.Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной – не только учителя производятоценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетовразных участников образовательного процесса: родителей,
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представителей общественности, принимающей участие в отдельномпроекте или виде социальной практики, сверстников, самогообучающегося – в результате появляется некоторая картасамооценивания и позиционного внешнего оценивания.При оценивании развития применяются технологии формирующего (развивающегооценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текстсамооценки.Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы идополнены образовательной организацией в соответствии с конкретнымиособенностями и характеристиками текущей ситуации.Мониторинг метапредметных результатов обучения включает в себя такиепроцедуры, как изучение готовности учащихся к обучению в основной школе(стартовая диагностика на базе комплексной работы для оценкипознавательных универсальных учебных действий (УУД) как важнейшей частиметапредметных результатов обучения), мониторинг сформированностиметапредметных результатов обучения для отслеживания динамики ихиндивидуального развития (познавательные УУД), диагностика регулятивных икоммуникативных УУД в проектной деятельности; диагностика читательскойграмотности, межпредметные диагностики (сформированность межпредметныхпонятий как части метапредметных результатов) на базе различных образовательныхобластей, диагностика ИКТ-компетентности.Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразныеметоды и формы, взаимно дополняющие друг друга: стартовые диагностическиеработы на начало учебного года; стандартизированные письменные и устные работы;интегрированные контрольные работы; тематические проверочные (контрольные)работы; проекты; практические работы; творческие работы; диагностическиезадания; наблюдение и анализ, самоанализ и самооценкаВ соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебныхдействий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущиеобразовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему;
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• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условиядля выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая иобосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта,проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию.

12. 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.Обучающийся сможет:
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своейдеятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельностьна основе анализа изменений ситуации для получения запланированныххарактеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта ихарактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагатьизменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристикпродукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибкисамостоятельно.13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственныхобразовательных результатов.
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14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную ипознавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки;• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха инаходить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачиили параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебнойдеятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявленийутомления), эффекта активизации (повышения психофизиологическойреактивности).

Познавательные УУД15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делатьвыводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие егопризнаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений иобъяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновениюсвязи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способныебыть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям иот частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяяпри этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение сизменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять сзаданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными.16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;• определять логические связи между предметами и/или явлениями,обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных характеристик объекта для определения способа решениязадачи в соответствии с ситуацией;
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которомуприменяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебногопроекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложеннойпроблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценкипродукта/результата.17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применятьего в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональнойориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;• анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факторана действие другого фактора;
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• распространять экологические знания и участвовать в практическихделах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,проектные работы.10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей идругих поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями;
• формировать множественную выборку из поисковыхисточников для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.Коммуникативные УУД
14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций иучета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессеучебной ипознавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректироватьего;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
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 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определятьобщие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы вкоммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со сторонысобеседника задачи, формы или содержания диалога.15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей дляпланирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменнойречью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства впроцессекоммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнениепартнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) длявыделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативного контакта иобосновывать его.
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16. Формирование и развитие компетентности в областииспользования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).Обучающийся сможет:• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модельдля передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков всоответствии с условиями коммуникации;• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решенияинформационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и правилаинформационной безопасности.В приложении №4 представлена детализированная программа развития УУД.

2.2. Основные подходы к созданию рабочих программ
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». Федеральные рабочиепрограммы размещены на сайте https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ («Единоесодержание общего образования»).Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей включают:содержание учебного предмета, учебного курса (в том числевнеурочной деятельности), учебного модуля;планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;тематическое планирование с указанием количества академическихчасов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (втом числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможностьиспользования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов,являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы,электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальныелаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательныхресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групппользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержатуказание на форму проведения занятий, а также количество часов, отведенное навозможное изучение программы с использование электронного обучения идистанционных технологий.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 № 3 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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2.2.1 Общие положенияВ данном разделе основной образовательной программы основного общегообразования приводится основное содержание курсов по всем обязательнымпредметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полномобъёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебныхпредметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметовформируются с учётом региональных, национальных и этнокультурныхособенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.Федеральные рабочие программы и рабочие программы учебных предметов науровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями крезультатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения иразвития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельностиобучающихся, представленных в программах начального общего образования.
19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».
19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскомуязыку.
19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русскогоязыка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, копределению планируемых результатов.
19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основногообщего образования.
19.4. 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.
19.5. Пояснительная записка.
19.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образованияразработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в



83

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в системе образования и активные методики обучения.
19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностейконкретного класса.
19.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русского народа.Как государственный язык и язык межнационального общения русский языкявляется средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой ихсоциально-экономической, культурной и духовной консолидации.
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение имфункций государственного языка и языка межнационального общения важны длякаждого жителя России, независимо от места его проживания и этническойпринадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах егосуществования и функциональных разновидностях, понимание его стилистическихособенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективноиспользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяютуспешность социализации личности и возможности её самореализации в различныхжизненно важных для человека областях.
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует вформировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, являетсяважнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций,истории русского и других народов России.
19.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствованиенравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие егоинтеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения,навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.
19.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также наразвитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать,понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её,
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размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания ивозможности, участвовать в социальной жизни.
19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации иязыку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языкукак к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатстварусского и других народов России, как к средству общения и получения знаний вразных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийскойи русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;
овладение русским языком как инструментом личностного развития,инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментомпреобразования мира;
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностяхфункционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическоеовладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащениеактивного и потенциального словарного запаса и использование в собственнойречевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствованиеорфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления кречевому самосовершенствованию;
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения,овладение русским языком как средством получения различной информации, в томчисле знаний по разным учебным предметам;
совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальныхинтеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,классификации, установления определённых закономерностей и правил,конкретизации в процессе изучения русского языка;
развитие функциональной грамотности в части формирования уменийосуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии итактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста,его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логическойструктуры, роли языковых средств.
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19.5.7. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входитв предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным дляизучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 714часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов внеделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа внеделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
19.6. Содержание обучения в 5 классе.
19.6.1. Общие сведения о языке.
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
19.6.2. 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) и темы наоснове жизненных наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательскогоопыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения:изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
19.6.3. Текст.
Текст 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.
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Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.
Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности (в рамках изученного).
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного илипрослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лицарассказчика.
Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.
19.6.4. Функциональные разновидности языка.
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорнойречи, функциональных стилях, языке художественной литературы).
19.6.5. Система языка.
19.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.
Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
19.6.5.2. Орфография.
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
19.6.5.3. Лексикология.
Лексикология как раздел лингвистики.
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Основные способы толкования лексического значения слова (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов);
основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощьютолкового словаря).
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатствомродного языка.
Лексический анализ слов (в рамках изученного).
19.6.5.4. Морфемика. Орфография.
Морфемика 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 с нулёмзвука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемымигласными (в рамках изученного).
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимымисогласными (в рамках изученного).
Правописание ё – о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы – и после приставок.
Правописание ы – и после ц.
Орфографический анализ слова (в рамках изученного).
19.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография.
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные частиречи.
19.6.5.6. Имя существительное.
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Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного.Роль имени существительного в речи.
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, именасуществительные собственные и нарицательные; имена существительныеодушевлённые и неодушевлённые.
Род, число, падеж имени существительного.
Имена существительные общего рода.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения,нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (врамках изученного).
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на концеимён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание о– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.
Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-)
имён существительных.
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-;
-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-;
-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).
19.6.5.7. Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Рольимени 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).
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Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о –е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
19.6.5.8. Глагол.
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции глагола.
Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основанастоящего (будущего простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (врамках изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме2-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 прошедшего времениглагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).
19.6.5.9. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).Средства связи слов в словосочетании.
Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности
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повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных иневосклицательных предложений.
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способыего выражения: именем существительным или местоимением в именительномпадеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа ссуществительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительнымв форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом,именем существительным, именем прилагательным.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения распространённые и нераспространённые.
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение(прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство,типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места,образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их рольв речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложенияс 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 приоднородных членах.
Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средстваего выражения.
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однороднымичленами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но,однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной исоюзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общеепредставление, практическое усвоение).
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей,связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.
Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
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Пунктуационное оформление диалога при письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.
Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).
19.7. Содержание обучения в 6 классе.
19.7.1. Общие сведения о языке.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения.
Понятие о литературном языке.
19.7.2. Язык и речь.
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщениена лингвистическую тему.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
19.7.3. Текст.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств 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.
19.7.4. Функциональные разновидности языка.
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарнаястатья. Научное сообщение.
19.7.5. Система языка.
19.7.5.1. Лексикология. Культура речи.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские изаимствованные слова.
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному ипассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).
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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 всоответствии с ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.
Эпитеты, метафоры, олицетворения.
Лексические словари.
19.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография.
Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переходиз одной части речи в другую).
Понятие об этимологии (общее представление).
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных исложносокращённых слов.
Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставкахпре- и при-.
Орфографический анализ слов (в рамках изученного).
19.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография.
19.7.5.3.1. Имя существительное.
Особенности словообразования.
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (врамках 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).
19.7.5.3.2. Имя прилагательное.
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.
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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).
19.7.5.3.3. Имя числительное.
Общее 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.
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).
19.7.5.3.4. Местоимение.
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функцииместоимений. Роль местоимений в речи.
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.
Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Морфологический анализ местоимений.
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Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевогоэтикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности);притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений втексте.
Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни;слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.
Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).
19.7.5.3.5. Глагол.
Переходные и непереходные глаголы.
Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормыударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизмененияглаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.
Морфологический анализ глаголов.
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительномнаклонении глагола.
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).
19.8. Содержание обучения в 7 классе.
19.8.1. Общие сведения о языке.
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры иистории народа.
19.8.2. Язык и речь.
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации,сообщение информации.
19.8.3. Текст.
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).
Структура текста. Абзац.
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические (обобщение).
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Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.
Структурные особенности текста-рассуждения.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности (в рамках изученного).
19.8.4. Функциональные разновидности языка.
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь,функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной 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.
19.8.5. Система языка.
19.8.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография.
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
19.8.5.2. Причастие.
Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи.
Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с 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 в некоторыхформах 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).
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Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).
19.8.5.3. Деепричастие.
Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений содиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения вдеепричастиях.
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 с деепричастнымоборотом (в рамках изученного).
19.8.5.4. Наречие.
Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий.Роль в речи.
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной ипревосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях,нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий.
Словообразование наречий.
Морфологический анализ наречий.
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное ираздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописаниесуффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ьпосле шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е послешипящих.
Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).
19.8.5.5. Слова категории состояния.
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическаяфункция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.
19.8.5.6. Служебные части речи.
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Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельныхчастей речи от служебных.
19.8.5.7. Предлог.
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.
Морфологический анализ предлогов.
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами.Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное образованиепредложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки,наперерез.
Правописание производных предлогов.
19.8.5.8. Союз.
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членовпредложения и частей сложного предложения.
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составныхсоюзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные.Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.
Морфологический анализ союзов.
Правописание союзов.
Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного).Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены ичасти сложного предложения.
19.8.5.9. Частица.
Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенковзначения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц впредложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской.Интонационные особенности предложений с частицами.
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.
Морфологический анализ частиц.
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни вписьменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельноенаписание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, жес другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.
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19.8.5.10. Междометия и звукоподражательные слова.
Междометия как особая группа слов.
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие кдействию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.
Морфологический анализ междометий.
Звукоподражательные слова.
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной ихудожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное ипунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов впредложении.
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.
19.9. Содержание обучения в 8 классе.
19.9.1. Общие сведения о языке.
Русский язык в кругу других славянских языков.
19.9.2. Язык и речь.
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;выступление с научным сообщением.
Диалог.
19.9.3. Текст.
Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из различныхисточников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
19.9.4. Функциональные разновидности языка.
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.
19.9.5. Система языка.
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19.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Пунктуация. Функции знаков препинания.
19.9.5.2. Словосочетание.
Основные признаки словосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:глагольные, именные, наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление,примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построениясловосочетаний.
19.9.5.3. Предложение.
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационнаязаконченность, грамматическая оформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные,невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.
Употребление языковых форм выражения побуждения в 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).
Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение вустной речи интонации неполного предложения.
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложенийсо словами да, нет.
Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
19.9.5.4. Двусоставное предложение.
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19.9.5.4.1. Главные члены предложения.
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составноеименное) и способы его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями.
19.9.5.4.2. Второстепенные члены предложения.
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенныйчлен предложения. Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).
19.9.5.5. Односоставные предложения.
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений.
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные,неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.
19.9.5.6. Простое осложнённое предложение.
19.9.5.6.1. Предложения с однородными членами.
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только… но и, как…так и.
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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 сложном предложениях ссоюзом и.
19.9.5.6.2. Предложения с обособленными членами.
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленныеопределения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,обособленные дополнения).
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительныеконструкции.
Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительнымоборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (втом числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций.
19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставнымиконструкциями.
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.
Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значениемразличной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядкамыслей 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.
19.10. Содержание обучения в 9 классе.
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19.10.1. Общие сведения о языке.
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современноммире.
19.10.2. Язык и речь.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог(повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение(повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от темы и условий общения с использованиемжизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (втом числе сочинения-миниатюры).
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанноготекста.
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистическихнорм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил вречевой практике при создании устных и письменных высказываний.
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочнойлитературой.
19.10.3. Текст.
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числесочетание элементов разных функциональных разновидностей языка вхудожественном произведении.
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.
Информационная переработка текста.
19.10.4. Функциональные разновидности языка.
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорнаяречь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический,официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы,конспект, реферат, рецензия.
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Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностейсовременного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковыхсредств других функциональных разновидностей языка.
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, ихиспользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение идругие).
19.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
19.10.5.1. Сложное предложение.
Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.
19.10.5.2. Сложносочинённое предложение.
Понятие 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 с однороднымичленами.
Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановкизнаков препинания в сложных предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
19.10.5.3. Сложноподчинённое предложение.
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная частипредложения.
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
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Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.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 степении сравнительными.
Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточногоопределительного в сложноподчинённом предложении; построениесложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным,присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который.
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённыхпредложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное,неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
19.10.5.4. Бессоюзное сложное предложение.
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложныхпредложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложенийи 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 сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
19.10.5.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи.
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами союзной и бессоюзной связи.
19.10.5.6. Прямая и косвенная речь.
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Прямая 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 прямой речью,при цитировании.
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.
19.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку науровне основного общего образования.
19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку науровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
19.11.2. 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 его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературныхпроизведениях, 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 поликультурном имногоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке; готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся вней; волонтёрство);
2) патриотического воспитания:
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общениянародов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории икультуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностноеотношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числеотражённым в художественных произведениях, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;
3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;
4) эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознаниеважности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
осознание важности русского языка как средства коммуникации исамовыражения; 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 использованием собственного жизненного ичитательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее –Интернет) в образовательном процессе;
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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 эмоциональное состояниедругих, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в томчисле опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русскомязыке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека;
6) трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,общеобравательной организации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;
умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наукдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценкиих возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логичновыражать свою точку зрения на экологические проблемы;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве слитературными произведениями, поднимающими экологические проблемы,осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред, готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях



108

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка,овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средствапознания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности,установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах исообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другойкультурной среды;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, вповышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новыезнания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формированииновых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умениеоперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающуюсреду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт,воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находитьпозитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха.
19.11.3. В результате изучения русского языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметныерезультаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,совместная деятельность.
19.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия 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 проводимого анализа,классифицировать языковые единицы по существенному признаку;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решенияпоставленной учебной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов,проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения ивыбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
19.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
19.11.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точкизрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоениянеобходимой информации с целью решения учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачинесложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями взависимости от коммуникативной установки;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
19.11.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах идискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры;
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа,выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративного материала.
19.11.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе его реализации;
проводить выбор и брать ответственность за решение.
19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого),самомотивации и рефлексии;
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценкуприобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целейи условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерениядругого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражениясобственных 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.
19.11.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,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.
19.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку.
19.11.4.1. Общие сведения о языке.
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,свидетельствующие об этом.
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Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,морфема, слово, словосочетание, предложение).
19.11.4.2. Язык и речь.
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом имонологом, 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) и вдиалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее100 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмомне менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста,формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжатопередавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробногоизложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; длясжатого изложения – не менее 110 слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, втом числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктантаобъёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числесодержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы,пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разнымивидами лексических словарей; соблюдать в устной речи и при письме правиларечевого этикета.
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19.11.4.3. Текст.
Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного иписьменного).
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.
Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности), с точки зрения его принадлежности кфункционально-смысловому типу речи.
Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка впрактике создания текста (в рамках изученного).
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике егосоздания.
Создавать тексты-повествования с использованием жизненного ичитательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числесочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом неменее 70 слов).
Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировкувосстановленного текста с использованием образца.
Владеть умениями информационной переработки прослушанного ипрочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов:составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, втом числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактироватьсобственные (созданные другими обучающимися) тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста – целостность, связность, информативность).
19.11.4.4. Функциональные разновидности языка.
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Иметь общее представление об особенностях разговорной речи,функциональных стилей, языка художественной литературы.
19.11.4.5. Система языка.
19.11.4.6. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой,характеризовать систему звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практикепроизношения и правописания слов.
19.11.4.7. Орфография.
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенныеорфограммы при проведении орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числеприменять знание о правописании разделительных ъ и ь).
19.11.4.8. Лексикология.
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова поконтексту, с помощью толкового словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое ипереносное значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова иомонимы, правильно употреблять слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарямисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов).
19.11.4.9. Морфемика. Орфография.
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание),выделять основу слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных снулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
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Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализаразличных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставокна -з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней спроверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамкахизученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – и после ц.
Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
19.11.4.10. Морфология. Культура речи. Орфография.
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решенияпрактико-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.
19.11.4.11. Имя существительное.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемыеи несклоняемые имена существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных,постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имёнсуществительных.
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 после шипящих; слитное и
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раздельное написание не с именами существительными; правописание собственныхимён существительных.
19.11.4.12. Имя прилагательное.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи;различать полную и краткую формы имён прилагательных.
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 форм имёнприлагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написанияне с именами прилагательными.
19.11.4.13. Глагол.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические 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 (будущего простого)времени глагола.
Определять спряжение глагола, спрягать глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамкахизученного).
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения вглагольных формах (в рамках изученного).
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и),использования ь после шипящих как показателя грамматической формы винфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах;суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной передсуффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельногонаписания не с глаголами.
19.11.4.14. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
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Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводитьсинтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводитьпунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамкахизученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простыепредложения, осложнённые однородными членами, включая предложения собобщающим словом при однородных членах, обращением, распознаватьпредложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные),количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенныхчленов (распространённые и нераспространённые), определять главные(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способывыражения подлежащего (именем существительным или местоимением вименительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительногопадежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа спредлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа ссуществительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именемсуществительным, именем прилагательным), типичные средства выражениявторостепенных членов предложения (в рамках изученного).
Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире междуподлежащим 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); с обобщающимсловом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, всложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме диалог.
Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).
19.11.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
19.11.5.1. Общие сведения о языке.
Характеризовать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения, приводить примерыиспользования русского языка как государственного языка Российской Федерации икак языка межнационального общения (в рамках изученного).
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Иметь представление о русском литературном языке.
19.11.5.2. Язык и речь.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическуютему.
Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом неменее 4 реплик.
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее110 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмомне менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста,вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать вустной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов;для сжатого изложения – не менее 165 слов).
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою ичужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; использовать толковые словари.
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов,словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать вустной речи и при письме правила речевого этикета.
19.11.5.3. Текст.
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, сточки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи;характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека,помещения, природы, местности, действий).
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные иуказательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.
Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнениианализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основныхпризнаков 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 использованием жизненного и читательского опыта, произведенийискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений;сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности ижанра сочинения, характера темы).
Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста вустной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию впрослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать собственные тексты с использованием знаний нормсовременного русского литературного языка.
19.11.5.4. Функциональные разновидности языка.
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научногостиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научногосообщения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка ижанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).
Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.
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19.11.5.5. Система языка.
19.11.5.6. Лексикология. Культура речи.
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские изаимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности кактивному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 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, определять их значения;характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией,пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою ичужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; использовать толковые словари.
19.11.5.7. Словообразование. Культура речи. Орфография.
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове;выделять производящую основу.
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный,приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной частиречи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов,применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов.
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознаватьизученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знанияпо орфографии в практике правописания.
Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов,правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в приставкахпре- и при-.
19.11.5.8. Морфология. Культура речи. Орфография.
Характеризовать особенности словообразования имён существительных.
Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.
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Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного),словоизменения имён существительных.
Различать качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормыпроизношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного);соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.
Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение именичислительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению.
Склонять числительные и характеризовать особенности склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать рольимён 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, склонять местоимения; характеризоватьособенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдатьправила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисногонаписания местоимений.
Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы;определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном иповелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использоватьличные 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.
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Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализслов, применять знания по орфографии в практике правописания.
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.
19.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
19.11.6.1. Общие сведения о языке.
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознаватьвзаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).
19.11.6.2. Язык и речь.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением.
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темына 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-смысловых типовречи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее120 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистическихтекстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему иглавную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать наних, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого ивыборочного изложения – не менее 200 слов).



124

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов,словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьпри письме правила речевого этикета.
19.11.6.3. Текст.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам;выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средствавыразительности 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 и частейтекста.
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сиспользованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в томчисле сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмомне менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).
Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержаниятекста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепеннуюинформацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика,использовать способы информационной переработки текста, извлекать информациюиз различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты,редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы с использованием знаний норм современного русского литературного языка.
19.11.6.4. Функциональные разновидности языка.
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Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферуупотребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля,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 числе сферуупотребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.
19.11.6.5. Система языка.
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализслов, 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; пониматьих коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи каксредство выразительности.
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводитьлексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
19.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография.
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги,союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их
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морфологический анализ: определять общее грамматическое значение,морфологические признаки, синтаксические функции.
19.11.6.7. Причастие.
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признакиглагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функциипричастия.
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные истрадательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формыстрадательных причастий, склонять причастия.
Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применятьэто умение в речевой практике.
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова,конструировать причастные обороты.
Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия иимена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставитьударение в некоторых формах причастий, применять правила правописанияпадежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольныхименах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительныхпричастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастийпрошедшего времени, написания не с причастиями.
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастнымоборотом.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений спричастным оборотом (в рамках изученного).
19.11.6.8. Деепричастие.
Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.
Определять 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.
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Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правиласлитного 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.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений содиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).
19.11.6.9. Наречие.
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значениенаречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенностисловообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.
Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамкахизученного), применять это умение в речевой практике.
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношениянаречий, постановки в них ударения.
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий,написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий сприставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий послешипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и вприставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.
19.11.6.10. Слова категории состояния.
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки словкатегории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.
19.11.6.11. Служебные части речи.
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличияот самостоятельных частей речи.
19.11.6.12. Предлог.
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные инепроизводные предлоги, простые и составные предлоги.
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями, соблюдать правила правописания производныхпредлогов.
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Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописанияпроизводных предлогов.
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
19.11.6.13. Союз.
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов позначению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средствсвязи однородных членов предложения и частей сложного предложения.
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаковпрепинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания впредложениях с союзом и.
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевойпрактике.
19.11.6.14. Частица.
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частицпо значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенковзначения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационныеособенности предложений с частицами.
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистическойокраской; соблюдать правила правописания частиц.
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевойпрактике.
19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова.
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группымеждометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризоватьособенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, вхудожественной литературе.
Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение вречевой практике.
Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений смеждометиями.
Различать грамматические омонимы.
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19.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
19.11.7.1. Общие сведения о языке.
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
19.11.7.2. Язык и речь.
Создавать 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) и темына основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее140 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловыхтипов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать вустной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260слов).
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов,словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого годаобучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,
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объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать вустной речи и при письме правила русского речевого этикета.
19.11.7.3. Текст.
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности, указывать способы и средства связи предложений втексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров,применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и вречевой практике.
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сиспользованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованиемпроизведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и болеепредложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанрасочинения, характера темы).
Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, 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-учебноготекста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в видетекста.
Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходныйи отредактированный тексты.
19.11.7.4. Функциональные разновидности языка.
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля,основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлятьсочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средствасвязи предложений в тексте.
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Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлятьделовые бумаги.
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
19.11.7.5. Система языка.
19.11.7.6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознаватьсловосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Различать функции знаков препинания.
19.11.7.7. Словосочетание.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов всловосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическуюсинонимию словосочетаний.
Применять нормы построения словосочетаний.
19.11.7.8. Предложение.
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания.
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формывыражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстахпублицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную формуизложения.
Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различатьспособы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения,применять нормы построения простого предложения, использования инверсии;применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тиремежду подлежащим и сказуемым.
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполногопредложения).
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Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые икосвенные 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-личное предложение,безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставныхпредложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическуюсинонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенностиупотребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические,интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.
Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения;находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенностиупотребления 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 повторяющихся союзов (и...и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания впредложениях с обобщающим словом при однородных членах.
Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложенияс неоднородными определениями; простые предложения, осложнённыеоднородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводнымисловами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.
Различать виды обособленных членов предложения, применять правилаобособления согласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций, применять правила постановки знаков препинанияв предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.



133

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложенияи вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений свводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями,обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимиючленов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.
Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными инераспространёнными), междометиями.
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамкахизученного).
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису ипунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике.
19.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:
19.11.8.1. Общие сведения о языке.
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.
19.11.8.2. Язык и речь.
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов наоснове наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 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 менее 6реплик).
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов речи.
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее150 слов.
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов,словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текстаобъёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обученияорфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).
19.11.8.3. Текст.
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбиратьзаголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типуречи.
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачинуили концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта,произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и болеепредложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этотобъём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом неменее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.
Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте,извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в видетаблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типовречи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).
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Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися текстыс целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность).
19.11.8.4. Функциональные разновидности языка.
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля;основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетанияэлементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественномпроизведении.
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 построения текстов,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,написания реферата.
Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие исобственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точкизрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности,исправлять речевые недостатки, редактировать текст.
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы всравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознаватьметафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.
19.11.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
19.11.8.6. Сложносочинённое предложение.
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения.
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные исоюзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,структурное и интонационное единство частей сложного предложения.
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённогопредложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений сразными типами смысловых отношений между частями.
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Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
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.
19.11.8.7. Сложноподчинённое предложение.
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную ипридаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённогопредложения.
Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическимсредствам связи, выявлять особенности их строения.
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия,меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточных частей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённыхпредложений и простых предложений с обособленными членами, использоватьсоответствующие конструкции в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений вречи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правилапостановки знаков препинания в них.
19.11.8.8. Бессоюзное сложное предложение.
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Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзногосложного предложения.
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений вречи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений исоюзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи,применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложныхпредложениях.
19.11.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзнойсвязи.
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разнымивидами связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений сразными видами связи.
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях сразными видами связи.
19.11.8.10. Прямая и косвенная речь.
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений спрямой и косвенной речью.
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвеннойречью, при цитировании.
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой икосвенной речью, при цитировании.
20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература».
20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература»(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно –программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по литературе.
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20.2. Пояснительная записка.
20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методическойпомощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения.
20.2.2. Программа по литературе позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;
определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральнойрабочей программой воспитания.
20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературепредставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровнеосновного общего образования, планируемые предметные результаты распределеныпо годам обучения.
20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированиюдуховного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимаетведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитииобучающихся, в становлении основ их миропонимания и национальногосамосознания. 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-эстетическим ценностям,как национальным, так и общечеловеческим.
20.2.5. 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 и интерпретациявозможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, ихпсихического и литературного развития, жизненного и читательского опыта.
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20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общегообразования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметныхсвязей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными предметамипредметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзмамышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения кокружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.
20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) ипредставлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы.
20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучениикаждой монографической или обзорной темы и направлены на достижениепланируемых результатов обучения литературе.
20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образованиясостоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и созданиясобственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастностик отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферыличности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых вотечественной и зарубежной литературе.
20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решенииучебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.
20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, собеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры,состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитанииуважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальнойкультуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовногоопыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций иценностей; формированию гуманистического мировоззрения.
20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучениялитературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их
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потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этоммире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы навоспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, какизучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, чтоспособствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений,в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе,чтению, книжной культуре.
20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающегоэстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены наформирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, втом числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых дляпонимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениямидругих видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей,эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлятьпроблематику произведений и их художественные особенности, выделять авторскуюпозицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать текстыхудожественных произведений в единстве формы и содержания, реализуявозможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций,сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы ипроблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формироватьпредставления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации сиспользованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.
20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведенийотечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены насовершенствование речи обучающихся на примере высоких образцовхудожественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменныхвысказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в томчисле наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебномдиалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.
20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8классах – 2 часа в неделю.
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20.3. Содержание обучения в 5 классе.
20.3.1. Мифология.
Мифы народов России и мира.
20.3.2. Фольклор.
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России инародов мира (не менее трёх).
20.3.3. Литература первой половины XIX века.
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы иКорни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» идругие.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер»,«Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника.
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
20.3.4. Литература второй половины XIX века.
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети».«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
20.3.5. Литература XIX-ХХ веков.
20.3.5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о роднойприроде и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов).Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока,С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова.
20.3.5.2. 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.
20.3.5.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных (неменее двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский.
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» идругие.
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».



142

20.3.6. Литература XX-XXI веков.
20.3.6.1. Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне»(не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев«Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов «Сынартиллериста» и другие.
20.3.6.2. Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на темудетства (не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П.Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я.Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие.
20.3.6.3. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится»,«Миллион приключений» (главы по выбору) и другие.
20.3.7. Литература народов Российской Федерации.
Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; М. Карим«Эту песню мать мне пела».
20.3.8. Зарубежная литература.
20.3.8.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежнаякоролева», «Соловей» и другие.
20.3.8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору).Например, Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие.
20.3.8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон«Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущихног», «Зелёное утро» и другие.
20.3.8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору).Например, Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.
20.3.8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э.Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток»,Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие.
20.4. Содержание обучения в 6 классе.
20.4.1. Античная литература.
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
20.4.2. Фольклор.
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Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко» и другие.
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен иодной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах»(фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие.
20.4.3. Древнерусская литература.
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание обелгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание осмерти князя Олега».
20.4.4. Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняядорога», «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.
20.4.5. Литература второй половины XIX века.
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осенипервоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие.
А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…»,«Я пришёл к тебе с приветом…» и другие.
И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н.С. Лесков. Сказ «Левша».
Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий»,«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие.
А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
20.4.6. Литература XX века.
20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух).Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие.
20.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёхстихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С.Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш.Окуджавы, Д.С. Самойлова.
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20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в томчисле о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л.Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», А.В. Жвалевский и Е.Б.Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новыйгод») и другие.
В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
20.4.6.4. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека(не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лёгкаялодка в мире» и другие.
20.4.6.5. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (неменее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»;В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие.
20.4.7. Литература народов Российской Федерации.
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие»(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на менянавалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось насвете…» и другие.
20.4.8. Зарубежная литература.
20.4.8.1. Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
20.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
20.4.8.3. 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.
20.4.8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (неменее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс«Дом с характером» и другие.
20.5. Содержание обучения в 7 классе.
20.5.1. Древнерусская литература.
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение»Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.
20.5.2. Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубинесибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И.
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Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина»(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент).
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник»,«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуетсяжелтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие.«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова».
Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
20.5.3. Литература второй половины XIX века.
И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору).Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. Например,«Русский язык», «Воробей» и другие.
Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления упарадного подъезда», «Железная дорога» и другие.
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой идругие (не менее двух стихотворений по выбору).
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том,как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрыйпискарь» и другие.
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему(не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.
20.5.4. Литература конца XIX – начала XX века.
А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник»и другие.
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менеедвух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека идругие.
20.5.5. Литература первой половины XX века.
А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие.
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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, «Необычайноеприключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошееотношение 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», «Неизвестныйцветок» и другие.
20.5.6. Литература второй половины XX века.
20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик»,«Стенька Разин», «Критики» и другие.
20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менеечетырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой,Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие.
20.5.6.3. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX –начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П.Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие.
20.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора имжизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных изарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В.Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие.
20.5.7. Зарубежная литература.
М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).
Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П.Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» идругие.
А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».
20.6. Содержание обучения в 8 классе.
20.6.1. Древнерусская литература.
Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие СергияРадонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
20.6.2. Литература XVIII века.
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
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20.6.3. Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву»,«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтобсвет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие.Поэма «Мцыри».
Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
20.6.4. Литература второй половины XIX века.
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».
Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение повыбору).
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например,«Отрочество» (главы) и другие.
20.6.5. Литература первой половины XX века.
Произведения 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 ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И.Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие.
М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» идругие.
20.6.6. Литература второй половины XX века.
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь»,«Два солдата», «Поединок» и другие).
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (неменее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие.
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX –начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации
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нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева,Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других).
Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений).Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М.Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского,Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие.
20.6.7. Зарубежная литература.
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, яумереть 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 по выбору).
20.7. Содержание обучения в 9 классе.
20.7.1. Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве».
20.7.2. Литература XVIII века.
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ЕяВеличества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другиестихотворения (по выбору).
Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям исудиям», «Памятник» и другие.
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
20.7.3. Литература первой половины XIX века.
20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие.
20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдольулиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Япомню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники ижёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт»,«Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшеевеселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвигнерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «ЕвгенийОнегин».
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20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я надорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко ялюблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мойкинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар вдолине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашеговремени».
20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
20.7.4.7. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница»,А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главыпо выбору) и другие.
20.7.5. Зарубежная литература.
Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «ПаломничествоЧайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие.
20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования.
20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.
20.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:
1) гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,
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страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературныхпроизведениях;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание ролиразличных социальных институтов в жизни человека; представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,в том числе с использованием примеров из литературы;
представление о способах противодействия коррупции, готовность кразнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активноеучастие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию вгуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контекстеизучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературнародов России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символамРоссии, государственным праздникам, историческому и природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращаявнимание на их воплощение в литературе;
3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;
4) эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числеизучаемых литературных произведений;
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осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению вразных видах искусства;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного ичитательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка наздоровый образ 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 психическогоздоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения 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 и других,не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь напримеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональнымсостоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права наошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературныхгероев;
6) трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства сдеятельностью героев на страницах литературных произведений;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений 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 построение индивидуальной
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траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественныхинтересов и потребностей;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве слитературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной среды, готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой с использованием изученных исамостоятельно прочитанных литературных произведений;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира,овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётомспецифики литературного образования, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.
9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение иоценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытостьопыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышениеуровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов,
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необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязиприроды, 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, оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находитьпозитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствиигарантий успеха.
20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
20.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);
устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для ихобобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об ихвзаимосвязях;
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбиратьнаиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
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 небольшое исследованиепо установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.
20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборелитературной 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 одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложнымисхемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
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оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
20.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных иписьменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии влитературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательностиобщения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.
20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность зарешение.
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20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературномобразовании;
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшейситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств иизменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оцениватьсоответствие результата цели и условиям;
развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлятьими и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другогочеловека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры изхудожественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такоеже право другого;
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы,обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия прирешении поставленной задачи;
принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строитьдействия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы;
обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы науроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (сучётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формахработы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий 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 проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еёроли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальныхотличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведенийустного народного творчества и художественной литературы, умениямивоспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, пониматьхудожественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, сучётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:
овладение умением анализировать произведение в единстве формы исодержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую ижанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя,рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенностипроизведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос;выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической ипрозаической речи;
овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессеанализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок инаблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза ипоэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма),жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,
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проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция,эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов;образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж; речевая 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; стихотворныйметр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению);
овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,проблематики произведений;
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 самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);
4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведенийи (или) фрагментов;
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используяподробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы попрочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, вдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позициейавтора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценкупрочитанному;
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7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказыванияразных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий;применять различные виды цитирования; проводить ссылки на источникинформации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;
8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуальноизученных художественных произведений древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованиемметодов 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 «Медный всадник», роман встихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционныйсмотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царяИвана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, какодин мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору)писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказыА.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А.Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака,рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека»,«Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына«Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одномупроизведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведениялитературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в томчисле 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 трёхпоэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов,А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М.Сервантеса, У. Шекспира;
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы как способа познания мира, источника
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эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития;
10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать иобогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современнойлитературы;
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательскойдеятельности (с приобретением опыта публичного представления полученныхрезультатов);
12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенныеисточники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполненияучебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее –ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности.
20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5классе обучающийся научится:
1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и еёроли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами РоссийскойФедерации;
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текстотличается 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 элементарные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи;
понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как художественная литература и устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народнаясказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея,проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речеваяхарактеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет,сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;
сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
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сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения фольклора и художественной литературы с произведениями другихвидов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся);
4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (сучётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);
5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и спомощью учителя формулировать вопросы к тексту;
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбиратьаргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развитияобучающихся);
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом неменее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуальноизученных произведений фольклора и литературы;
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формированияэмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;
10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой кругчтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей иподростков;
11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководствомучителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературногоразвития обучающихся);
12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в томчисле в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6классе обучающийся научится:
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличатьхудожественный текст от текста научного, делового, публицистического;
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3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведенийфольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся): определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы,поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения,выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи;
4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учитьсяиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народноетворчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор,ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория,стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;
5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними;
6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста илитературного развития обучающихся);
7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства(живопись, музыка, театр, кино);
8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);
9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;
10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;
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11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений, аннотаций, отзывов;
12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученныхпроизведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;
13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы для познания мира, формированияэмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;
14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературыдля детей и подростков;
15) развивать умения коллективной проектной или исследовательскойдеятельности под руководством учителя и учиться публично представлятьполученные результаты;
16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7классе обучающийся научится:
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать,что в литературных произведениях отражена художественная картина мира:
анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему,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 систему
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персонажей; определять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературногоразвития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манерыписателя, определять их художественные функции;
понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия;художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман,послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема,идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие);сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка,развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя;портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет,метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора;стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними;
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 менее 9поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);
5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные видыпересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценкупрочитанному;
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять иредактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно илипод руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;
8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныехудожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;
9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы для самостоятельного познания мира, развитиясобственных эмоциональных и эстетических впечатлений;
10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературыдля детей и подростков;
11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;
12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, втом числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электроннымибиблиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8классе обучающийся научится:
1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать
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неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературныхпроизведениях:
анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность,выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии;характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений(с учётом возраста 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, лироэпические (поэма,баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет,композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитиедействия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ;юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс);стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа; афоризм);
рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению);



167

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними, определять родо-жанровую специфику изученногохудожественного произведения;
сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;
4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика);
5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);
6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;
7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, даватьаргументированную оценку прочитанному;
8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменныетексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную илипублицистическую тему, применяя различные виды цитирования;
9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового 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, а такжесредства собственного развития;
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11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;
12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;
13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в томчисле в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.
20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9классе обучающийся научится:
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценностьлитературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма,уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;
2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;
3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализапроизведений художественной литературы (от древнерусской до современной),анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать,анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературногоразвития обучающихся), понимать условность художественной картины мира,отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных вних художественных смыслов;
4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии,характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики,оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликтпроизведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формыавторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений(с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности
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художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенностиавторского языка и стиля;
5) 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 содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадииразвития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка,эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образавтора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирическийгерой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж,интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог,монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора,метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза,аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора,повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс);стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа; афоризм;
6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения врамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализепринадлежность произведения к историческому времени, определённомулитературному направлению);
7) 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;
8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного исамостоятельно прочитанного художественного произведения;
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9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприёмы, эпизоды текста, особенности языка;
10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,компьютерная графика);
11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);
12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечатьна вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет;
13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебнойдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позициейавтора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценкупрочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;
14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменныйответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужиеписьменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимуюдля составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбраннуюлитературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;
15) самостоятельно 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;
16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклораи художественной литературы как способа познания мира и окружающейдействительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а такжесредства собственного развития;
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17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;
18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;
19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электроннойформе, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.
136. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык».
136.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далеесоответственно – программа по иностранному (английскому) языку, иностранный(английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку.
136.2. Пояснительная записка.
136.2.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основногообщего образования составлена на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме воспитания.
136.2.2. Программа по иностранному (английскому) языку разработана с цельюоказания методической помощи учителю в создании рабочей программы поучебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитанияобучающихся на уровне основного общего образования средствами учебногопредмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы поиностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому)языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годамобучения, последовательность их изучения с учётом особенностей структурыиностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне
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основного общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. Впрограмме по иностранному (английскому) языку для основного общего образованияпредусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных вфедеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку начальногообщего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общегообразования.
136.2.3. 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, воспитанию чувстви эмоций.
136.2.4. Построение программы по иностранному (английскому) языку имеетнелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом класседаются новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессеобучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкцииповторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемсятематическом содержании речи.
136.2.5. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку.
Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном ипрагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных ипредметных результатах обучения. Иностранные языки являются средством общенияи самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки ииспользования информации в познавательных целях, одним из средств воспитаниягражданина, патриота, развития национального самосознания.
136.2.6. Целью иноязычного образования является формированиекоммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих,как:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явленияхизучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранномязыках;
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социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре,традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
136.2.7. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствамииностранного (английского) языка формируются компетенции: образовательная,ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная,информационная, социально-трудовая и компетенция личностногосамосовершенствования.
136.2.8. 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, использования новыхпедагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектнаядеятельность и другие) и использования современных средств обучения.
136.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
136.2.10. Требования к предметным результатам для основного общегообразования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умениемобщаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно,непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговомуровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владенияиностранным языком), что позволит выпускникам 9 классов использоватьиностранный (английский) язык для продолжения образования на уровне среднегообщего образования и для дальнейшего самообразования.
136.3. Содержание обучения в 5 классе.
136.3.1. Коммуникативные умения.
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка синостранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Природа: дикие и домашние животные. Погода.
Родной город (село). Транспорт.
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты.
136.3.1.1. Говорение.
136.3.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базеумений, сформированных на уровне начального общего образования:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор(в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; запрашивать интересующую информацию.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения с использованием речевых ситуаций, ключевыхслов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета,принятых в стране (странах) изучаемого языка.
Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
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136.3.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи на базеумений, сформированных на уровне начального общего образования:
создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование (сообщение);
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или)иллюстраций, фотографий.
Объём монологического высказывания – 5–6 фраз.
136.3.1.2. Аудирование.
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных на уровне начального общего образования:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное;
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия ипонимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и безиспользования иллюстраций.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты.
136.3.1.3. Смысловое чтение.
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Развитие сформированных на уровне начального общего образования уменийчитать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой 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.
136.3.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровненачального общего образования:
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложенийв 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) изучаемого языка.Объём сообщения – до 60 слов.
136.3.2. Языковые знания и умения.
136.3.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
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ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударенияна служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера.
Объём текста для чтения вслух – до 90 слов.
136.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация.
Правильное 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.
136.3.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивногоиспользования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единицпродуктивного 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).
136.3.2.4. Грамматическая сторона речи.
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке.
Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense).
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных предложениях.
Имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа.
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения.
136.3.3. Социокультурные знания и умения.
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (вситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа жизни икультуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями,выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношении образцамидетской поэзии и прозы на английском языке.
Формирование умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей на английском языке;
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании).
136.3.4. Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.
136.4. Содержание обучения в 6 классе.
136.4.1. Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр,спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками.
Переписка с иностранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Путешествия по России и иностранным странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности,культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка:писатели, поэты, учёные.
136.4.1.1. Говорение.
136.4.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографийс соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемогоязыка.
Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
136.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование (сообщение);
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций,фотографий.
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Объём монологического высказывания – 7–8 фраз.
136.4.1.2. Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащихотдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слухтексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основногосодержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационногохарактера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.
136.4.1.3. Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова,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.
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Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в томчисле рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, сообщение личного характера, объявление, кулинарныйрецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица).
Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов.
136.4.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложенийв 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) изучаемого языка.Объём письма – до 70 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов.
136.4.2. Языковые знания и умения.
136.4.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух – до 95 слов.
136.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении иобращении; апострофа.
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.
136.4.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средствсвязи 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 единиц продуктивногоминимума).
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.
136.4.2.4. Грамматическая сторона речи.
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 союзами for,since.
Предложения с конструкциями as … as, not so … as.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении 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).
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Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные (everybody,everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях.
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000).
136.4.3. Социокультурные знания и умения.
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведениидосуга, этикетные особенности посещения гостей).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыминациональными символами, 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 детской поэзии и прозы наанглийском языке.
Развитие умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей 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 и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).
136.4.4. Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числеконтекстуальной.
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Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
136.5. Содержание обучения в 7 классе.
136.5.1. Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности подому.
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.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимыйпредмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсногоцентра). Переписка с иностранными сверстниками.
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России ииностранным странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села).Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 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.
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136.5.1.1. Говорение.
136.5.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографийс соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемогоязыка.
Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника.
136.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование (сообщение);
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста;
краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций,фотографий, таблиц.
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Объём монологического высказывания – 8–9 фраз.
136.5.1.2. Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова,с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом наслух тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для пониманияосновного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениевыделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной)форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты.
136.5.1.3. Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозироватьсодержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных фактов(событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагаетумение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное пониманиеинформации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной вних информации.
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественногопроизведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярногохарактера; сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт,сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица,диаграмма).
Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов.
136.5.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложенийв соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление планапрочитанного 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) изучаемого языка.Объём письма – до 90 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов.
136.5.2. Языковые знания и умения.
136.5.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 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.
136.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов.
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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.
136.5.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи различных средств связи для обеспечения логичности ицелостности высказывания.
Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
аффиксация:
образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и припомощи 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.
136.5.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
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Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условныепредложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера.
Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future SimpleTense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия.
Конструкция used to + инфинитив глагола.
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive).
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.
Модальный глагол might.
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).
Местоимения other/another, both, all, one.
Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).
136.5.3. Социокультурные знания и умения.
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевогоповеденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга»,«Во время путешествия»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питаниии проведении досуга, система образования).
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образажизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известнымидостопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке.
Развитие умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей 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;
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кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности;
кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран)изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах).
136.5.4. Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, 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, ключевыхслов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
136.6. Содержание обучения в 8 классе.
136.6.1. Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания 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 и отношение кним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка синостранными сверстниками.
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Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийныебедствия.
Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение,столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурныеособенности (национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные,писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.
136.6.1.1. Говорение.
136.6.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов):
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографийс соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемогоязыка.
Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника.
136.6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи:
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создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование (сообщение);
выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному(прочитанному);
изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста;
составление рассказа по картинкам;
изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий,таблиц.
Объём монологического высказывания – 9–10 фраз.
136.6.1.2. Аудирование.
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использованиепереспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом наслух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозироватьсодержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.
136.6.1.3. Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, пониматьинтернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденнуюинформацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливатьтекст из разрозненных абзацев.
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок изхудожественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню,электронное сообщение личного характера, стихотворение.
Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов.
136.6.1.4. Письменная речь.
Развитие умений письменной речи:
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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) изучаемого языка.Объём письма – до 110 слов;
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменноговысказывания – до 110 слов.
136.6.2. Языковые знания и умения.
136.6.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.
136.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация.
Правильное 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 one hand, onthe other hand), апострофа.
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщениеличного характера.
136.6.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в
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рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.
Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включаялексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц длярецептивного 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);
конверсия:
образование имени существительного от неопределённой формы глагола (towalk – 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 иаббревиатуры.
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,however, finally, at last, etc.).
136.6.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw hercross/crossing the road.).
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласованиевремен в рамках сложного предложения.
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным(family, police) со сказуемым.
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something.
Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.
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Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитивглагол, be/get used to doing something, be/get used to something.
Конструкция both … and ….
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth).
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего времени).
Наречия too – enough.
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие),none.
136.6.3. Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речинаиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематическогосодержания.
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом.
Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка:знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), сособенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка(достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными вязыковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английскомязыке.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка.
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных вязыковом отношении.
Развитие умений:
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурныеявления, события, достопримечательности);
кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах,спортсменах и других людях);
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другиеситуации).
136.6.4. Компенсаторные умения.
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
136.7. Содержание обучения в 9 классе.
136.7.1. Коммуникативные умения.
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
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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. Молодёжнаямода.
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностраннымисверстниками.
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностраннымстранам. Транспорт.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.Климат, погода. Стихийные бедствия.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки,достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вкладв науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, музыканты, спортсмены.
136.7.1.2. Говорение.
136.7.1.2.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именноумений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обменмнениями:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор,вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться напредложение и отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот;
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её,высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение,удивление, радость, огорчение и так далее.
Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуацияхнеофициального общения в рамках тематического содержания речи сиспользованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографийили 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 в рамкахдиалога-обмена мнениями.
136.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: созданиеустных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числехарактеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
повествование (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 стандартных ситуацияхнеофициального 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.
136.7.1.3. Аудирование.
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использованиепереспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и пониманияна слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученныеязыковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом наслух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозироватьсодержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации предполагает умение выделять нужную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьбазовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).
Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.
136.7.1.4. Смысловое чтение.
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманиемсодержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опускаявторостепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста),определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбиватьтекст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (егоотдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для пониманияосновного содержания, понимать интернациональные слова.
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Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимостидля решения коммуникативной задачи.
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленной в них информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полнымпониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализаотдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливатьтекст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронноесообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица,диаграмма).
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовомууровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале).
Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.
136.7.1.5. Письменная речь.
Развитие 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) изучаемого языка(объём письма – до 120 слов);
создание небольшого письменного высказывания с использованием образца,плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём письменноговысказывания – до 120 слов);
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного(прослушанного) текста;
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преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представленияинформации;
письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём– 100–120 слов).
136.7.2. Языковые знания и умения.
136.7.2.1. Фонетическая сторона речи.
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствияфразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основнымправилам чтения.
Выражение модального значения, чувства и эмоции.
Различение на слух британского и американского вариантов произношения впрослушанных текстах или услышанных высказываниях.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.
136.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация.
Правильное 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 one hand, onthe other hand), апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронногосообщения личного характера.
136.7.2.3. Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английскомязыке нормы лексической сочетаемости.



204

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средствсвязи для обеспечения логичности и целостности высказывания.
Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивногоминимума).
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). Многозначностьлексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболеечастотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,however, finally, at last, etc.).
136.7.2.4. Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my haircut.).
Условные предложения нереального характера (Conditional II).
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather ….
Конструкция I wish ….
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Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/PastContinuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формахстрадательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).
Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).
136.7.3. Социокультурные знания и умения.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речинаиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранноготематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи,традиции в питании и проведении досуга, система образования).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемогоязыка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения 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 подростков наанглийском языке.
Формирование элементарного представление о различных вариантаханглийского языка.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран)изучаемого языка.
Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.
Развитие умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников идрузей 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 и страны(стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции впроведении досуга и питании, достопримечательности);
кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны(стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов,музыкантов, спортсменов и других людей);
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часыработы и другие ситуации).
136.7.4. Компенсаторные умения.
Использование 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 с помощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование при формулировании собственных высказываний, ключевыхслов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов,явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученнойтематики.
136.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку на уровне основного общего образования.
136.8.1. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированы личностные,метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОСООО и его успешное дальнейшее образование.
136.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиорганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.
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Личностные результаты освоения программы основного общего образованияотражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти:
гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родногокрая, 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 поликультурном имногоконфессиональном 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, помощьлюдям, нуждающимся в ней);
патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране;
духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;
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готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;
эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведенияв 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, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека;
трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в томчисле 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 образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей;
экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;
ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.
адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,
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группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других;
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровеньсвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учитьсяу других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствамипонятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойствапри решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминамии представлениями в области концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находитьпозитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
136.8.3. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.
136.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
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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 противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
136.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомоеи данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.
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136.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
136.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.
136.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действийобеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллектаобучающихся.
136.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте;
проводить выбор и брать ответственность за решение.
136.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшейситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
136.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;
регулировать способ выражения эмоций.
136.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя идругих как часть регулятивных универсальных учебных действий:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё правона ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).
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136.8.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговомуровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).
136.8.4.1. 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 тематического содержания речив стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз);
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста(текстов) для аудирования – до 1 минуты);
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию;
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение
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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 ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читатьвслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читатьновые слова согласно основным правилам чтения;
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц,освоенных на уровне начального общего образования), обслуживающих ситуацииобщения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдениемсуществующей нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами-er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an, наречия ссуффиксом -ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия сотрицательным префиксом un-;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимыи интернациональные слова;
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке;
вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы вPresent/Past/Future Simple Tense);
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глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных иотрицательных) и вопросительных предложениях;
имена существительные во множественном числе, в том числе именасуществительные, имеющие форму только множественного числа;
имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, и исключения;
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 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 идрузей) на английском языке (в анкете, формуляре);
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны истраны (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 основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационнойбезопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме.
136.8.4.2. 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 отобранного тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными
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и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание прочитанного текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз);
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительнымиопорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут);
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов),читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в нихинформацию, определять тему текста по заголовку;
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормамиречевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указаниемличной информации, писать электронное сообщение личного характера, соблюдаяречевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения –до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованиемобразца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читатьвслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читатьновые слова согласно основным правилам чтения;
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц,освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы и интернациональные слова;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средствасвязи для обеспечения целостности высказывания;
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными ссоюзными словами who, which, that;
сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for,since;
предложения с конструкциями as … as, not so … as;
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении в Present/Past Continuous Tense;
все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should,need);
cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);
возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody,
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everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных предложениях;
числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержанияречи;
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны истраны (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 основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
136.8.4.3. 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, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с
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соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до 6 реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9фраз);
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до1,5 минут);
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, сполным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной)форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте;
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личнойинформации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца,плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразыс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читатьвслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения;
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y,имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-,сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного сосновой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотныефразовые глаголы;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средствасвязи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;
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 формы Future SimpleTense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;
конструкцию used to + инфинитив глагола;
глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive);
предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;
модальный глагол might;
наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);
местоимения other/another, both, all, one;
количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания;
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка врамках тематического содержания речи;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка;
кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, принепосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;
9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;
10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
136.8.4.4. 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, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка(до 7 реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными
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опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение,излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальнымии (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненнойпроектной работы (объём – 9–10 фраз);
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучаниятекста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержаниезвучащего текста по началу сообщения;
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определятьпоследовательность главных фактов (событий) в тексте;
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов),создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана,таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до110 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правиламичтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новыеслова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками:правильно писать изученные слова;
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;
3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексическойсочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённойформы глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – topresent), имя существительное от прилагательного (rich – the rich);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы,сокращения и аббревиатуры;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средствасвязи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;
4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложенийанглийского языка, различных коммуникативных типов предложений английскогоязыка;
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 ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
согласование времён в рамках сложного предложения;
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным(family, police), со сказуемым;
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;
конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;
конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;
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конструкцию both … and …;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении tostop doing smth и to stop to do smth);
глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего 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, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемогоязыка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержанияречи;
кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны)изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности,выдающиеся люди);
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, принепосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом;
8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;
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10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;
11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;
12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
136.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 9 классе:
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи встандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждогособеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (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 зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучаниятекста (текстов) для аудирования – до 2 минут);
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста(текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оцениватьполученную при чтении информацию;
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемогоязыка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов),создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана,таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов),заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного)текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём –100–120 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правиламичтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читатьновые слова согласно основным правилам чтения.
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении иобращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;
3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной иписьменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения врамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-,over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, именасуществительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложноеприлагательное путём соединения основы числительного с основойсуществительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложноесуществительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой
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причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия сосновой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы,сокращения и аббревиатуры;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средствасвязи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;
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 to have my haircut.);
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) изучаемого языка врамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи,традиции);
выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурномнаследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию истрану (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям вситуациях повседневного общения;
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорениипереспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование),синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении иаудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,
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прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;
7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;
9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;
10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;
11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
146. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень).
146.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далеесоответственно – программа по математике, математика) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы поматематике.
146.2. Пояснительная записка.
146.2.1. Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработанана основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положенияконцепции развития математического образования в Российской Федерации.
146.2.2. Предметом математики являются фундаментальные структуры нашегомира – пространственные формы и количественные отношения (от простейших,усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых дляразвития научных и прикладных идей). Математические знания обеспечиваютпонимание принципов устройства и использования современной техники, восприятиеи интерпретацию социальной, экономической, политической информации, даютвозможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применятьформулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений ипостроений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм играфиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характерслучайных событий.
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146.2.3. Изучение математики формирует у обучающихся математическийстиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках.Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция идедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация исистематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логическихпостроений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать идоказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучениематематики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления ивоспитание умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствоватьизвестные и конструировать новые. В процессе решения задач – основой учебнойдеятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная сторонымышления.
146.2.4. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихсяточную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболееподходящие языковые, символические, графические средства для выражениясуждений и наглядного их представления.
146.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомство сметодами познания действительности, представлениями о предмете и методахматематики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
146.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:
формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся;
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как частиобщей культуры человечества;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;
формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели, применять освоенный
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математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.
146.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах:«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства»,«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линииразвиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако ненезависимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.
Содержание программы по математике, распределённое по годам обучения,структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальнымвопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладениематематическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно ипоступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знаниявключались в общую систему математических представлений обучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.
146.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательнымучебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классахматематика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 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».
146.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики(базовый уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе –170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе –204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 9 классе – 204часа (6 часов в неделю).
146.3. Изучение математики на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов освоения учебного предмета.
146.3.1. Личностные результаты освоения программы по математикехарактеризуются:
1) патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики,ценностным отношением к достижениям российских математиков и российскойматематической школы, к использованию этих достижений в других науках иприкладных сферах;
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2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,представлением о математических основах функционирования различных структур,явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы),готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическимприменением достижений науки, осознанием важности морально-этическихпринципов 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 с учётомличных интересов и общественных потребностей;
4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математическихобъектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математическиезакономерности в искусстве;
5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманиемматематической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития изначимости для развития цивилизации, овладением языком математики иматематической культурой как средством познания мира, овладением простейшиминавыками исследовательской деятельности;
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья,ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыкарефлексии, признанием своего права на 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 глобального характераэкологических проблем и путей их решения;
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8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровнясвоей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учитьсяу других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулироватьидеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие;
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения идействия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.
146.3.2. В результате освоения программы по математике на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы метапредметныерезультаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательнымидействиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальнымирегулятивными действиями.
146.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечиваютформирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методовпознания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций,умений работать с информацией).
146.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть универсальных познавательных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;
воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные иотрицательные, единичные, частные и общие, условные;
выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия вфактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;
проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
разбирать доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических
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фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры,обосновывать собственные рассуждения;
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев).
146.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть универсальных познавательных учебныхдействий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельноустанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта,зависимостей объектов между собой;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений;
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.
146.3.2.4. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимыхдля решения задачи;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемыезадачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно.
146.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечиваютсформированность социальных навыков обучающихся.
146.3.2.6. У обучающегося будут сформированы умения общения как частьуниверсальных коммуникативных учебных действий:
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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 и полученнымрезультатам;
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 форме формулироватьразногласия, свои возражения;
представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии особенностей аудитории.
146.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества какчасть универсальных коммуникативных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении учебных математических задач;
принимать цель совместной деятельности, планировать организациюсовместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс ирезультат работы, обобщать мнения нескольких человек;
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать своидействия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общийпродукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.
146.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формированиесмысловых установок и жизненных навыков личности.
146.3.2.9. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть универсальных регулятивных учебных действий:
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть),выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новойинформации.
146.3.2.10. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля какчасть универсальных регулятивных учебных действий:
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результатарешения математической задачи;
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,выявленных трудностей;
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели иусловиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находитьошибку, давать оценку приобретённому опыту.
146.3.3. Предметные результаты освоения программы по математикепредставлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 классах– курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика».
146.4. Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6классах (далее соответственно – программа учебного курса «Математика», учебныйкурс).
146.4.1. Пояснительная записка.
146.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классахявляются:
продолжение формирования основных математических понятий (число,величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность иперспективность математического образования обучающихся;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучениюматематики;
подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира;
формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применятьосвоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретироватьполученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации.
146.4.1.2. 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 втесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходитзнакомство с элементами алгебры и описательной статистики.
146.4.1.3. Изучение арифметического материала начинается со систематизациии развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общегообразования. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование
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новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, вчастности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатоввычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством сначальными понятиями теории делимости.
146.4.1.4. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство сосновными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробейв полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно сточки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий сдесятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнениядействий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширитвозможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записипри изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классуотнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыковсравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов,оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих иобыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрениеприёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство спонятием процента.
146.4.1.5. Особенностью изучения положительных и отрицательных чиселявляется то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе вначале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами идействиями с положительными и отрицательными числами происходит на основесодержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомитьобучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и справилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучениерациональных чисел будет продолжено в курсе алгебры 7 класса.
146.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используютсяарифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение,на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения ипропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач переборомвозможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форметаблиц или диаграмм.
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146.4.1.7. В программе учебного курса «Математика» предусмотреноформирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символнекоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно.Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общихутверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрическихвеличин, в качестве «заместителя» числа.
146.4.1.8. В программе учебного курса «Математика» представлена нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственноговоображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии,который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практическойдеятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся сгеометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшимиконфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге,рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометриизнания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования,систематизируются и расширяются.
146.4.1.9. 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.
146.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, –340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов внеделю).
146.4.2. Содержание обучения в 5 классе.
146.4.2.1. Натуральные числа и нуль.
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображениенатуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой.
Позиционная система счисления. Римская нумерация как примернепозиционной системы счисления. Десятичная система счисления.
Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способысравнения. Округление натуральных чисел.
Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание какдействие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля иединицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компонентыдействий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия.
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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 и составныечисла. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком.
Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядныхслагаемых.
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядоквыполнения действий. Использование при вычислениях переместительного исочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительногосвойства умножения.
146.4.2.2. Дроби.
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенныедроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представлениесмешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа изнеправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основноесвойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.Сравнение дробей.
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в видеобыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой.Сравнение десятичных дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичныхдробей.
146.4.2.3. Решение текстовых задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логическихзадач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование прирешении задач таблиц и схем.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма,цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждойвеличины.
Решение основных задач на дроби.
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Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.
146.4.2.4. Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч,угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой иразвёрнутый 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 клетчатой бумаге.Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата.
Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных изпрямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицыизмерения площади.
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников.Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги,проволоки, пластилина и других материалов).
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма.
146.4.3. Содержание обучения в 6 классе.
146.4.3.1. Натуральные числа.
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовыевыражения, порядок действий, использование скобок. Использование привычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения,распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел.
Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общеекратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.
146.4.3.2. Дроби.
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнениеи упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого поего части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби ввиде обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в видедесятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметическиедействия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.
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Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применениепропорций при решении задач.
Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еёпроценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты.Выражение отношения величин в процентах.
146.4.3.3. Положительные и отрицательные числа.
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа,геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатнойпрямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия сположительными и отрицательными числами.
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки наплоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатнойплоскости.
146.4.3.4. Буквенные выражения.
Применение букв для записи математических выражений и предложений.Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки.Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулыпериметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.
146.4.3.5. Решение текстовых задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логическихзадач. Решение задач перебором всех возможных вариантов.
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёмработы. 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. Столбчатые диаграммы:чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.
146.4.3.6. Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч,угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг.
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Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые,перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точкидо прямой, длина маршрута на квадратной сетке.
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников:остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний.Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат:использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрическихфигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника,транспортира. Построения на клетчатой бумаге.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измеренияплощади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратнойсетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга.
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Построение симметричных фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб,призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственныхфигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделейпространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).
Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба.
146.4.4. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Математика».
146.4.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 5 классе.
146.4.4.1.1. Числа и вычисления.
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральнымичислами, обыкновенными и десятичными дробями.
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейшихслучаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ейчислом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой)прямой.
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, собыкновенными дробями в простейших случаях.
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.
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Округлять натуральные числа.
146.4.4.1.2. Решение текстовых задач.
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощьюорганизованного конечного перебора всех возможных вариантов.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость.
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решениизадач.
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния,времени, скорости, выражать одни единицы величины через другие.
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице,на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использоватьданные при решении задач.
146.4.4.1.3. Наглядная геометрия.
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол,многоугольник, окружность, круг.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических фигур.
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; смногоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус,диаметр, центр.
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатойбумаге с помощью циркуля и линейки.
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки,строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса.
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для ихпостроения, вычисления площади и периметра.
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур,составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатойбумаге.
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины,площади; выражать одни единицы величины через другие.
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина,ребро, грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба.
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Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям,пользоваться единицами измерения объёма.
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин впрактических ситуациях.
146.4.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 6 классе.
146.4.4.2.1. Числа и вычисления.
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способамиих записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби,сравнивать числа одного и разных знаков.
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия снатуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями,положительными и отрицательными числами.
Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценкурезультата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на основесвойств арифметических действий.
Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом иизображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.
Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этойточки.
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.
146.4.4.2.2. Числовые и буквенные выражения.
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа,находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений,содержащих степени.
Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа напростые множители.
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математическихвыражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значениябуквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.
Находить неизвестный компонент равенства.
146.4.4.2.3. Решение текстовых задач.
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.
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Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин,процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость,время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объёмаработы, используя арифметические действия, оценку, прикидку, пользоватьсяединицами измерения соответствующих величин.
Составлять буквенные выражения по условию задачи.
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатойили круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использоватьданные при решении задач.
Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатойдиаграмм.
146.4.4.2.4. Наглядная геометрия.
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученныхгеометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных исимметричных фигур.
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной иклетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации,симметричные фигуры.
Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия,использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центрсимметрии.
Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углызаданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов,распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.
Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицамиизмерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.
Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумяточками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.
Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использоватьразбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника,пользоваться основными единицами измерения площади, выражать одни единицыизмерения площади через другие.
Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр,использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.
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Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоватьсяосновными единицами измерения объёма;
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин впрактических ситуациях.
146.5. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах(далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный курс).
146.5.1. Пояснительная записка.
146.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общегообразования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолженияобразования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научныхпредставлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способеотражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, ролиматематического моделирования в научном познании и в практике способствуетформированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых дляадаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечиваетразвитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требуеткритичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действияи выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечиваетразвитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные ииндуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование ианалогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельнойдеятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач являетсяреализацией деятельностного принципа обучения.
146.5.1.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основногообщего образования основное место занимают содержательно-методические линии:«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,«Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается напротяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходеизучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать,использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебногокурса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всехосновных разделах математического образования и способствующие овладениюобучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и
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структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированныйхарактер.
146.5.1.3. Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой длядальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихсялогического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а такжеприобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни.Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано срациональными и иррациональными числами, формированием представлений одействительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднемуобщему образованию.
146.5.1.4. Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраическиевыражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию уобучающихся математического аппарата, необходимого для решения задачматематики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровнеосновного общего образования учебный материал группируется вокруграциональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языкадля построения 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. Преобразованиесимвольных форм способствует развитию воображения, способностей кматематическому творчеству.
146.5.1.5. Содержание функционально-графической линии нацелено наполучение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математическоймодели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природеи обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся уменияиспользовать различные выразительные средства языка математики – словесные,символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о ролиматематики в развитии цивилизации и культуры.
146.5.1.6. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа ивычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»,«Функции».
146.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Алгебра», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа(3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
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146.5.2. Содержание обучения в 7 классе.
146.5.2.1. Числа и вычисления.
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей кдругой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочиваниерациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решениезадач из реальной практики на части, на дроби.
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выраженийна основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в видедроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задачиз реальной практики.
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральныхчисел.
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.
146.5.2.2. Алгебраические выражения.
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимыезначения переменных. Представление зависимости между величинами в видеформулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений,тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений,правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.
Свойства степени с натуральным показателем.
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы иквадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов намножители.
146.5.2.3. Уравнения и неравенства.
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения,равносильность уравнений.
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения,решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решениетекстовых задач с помощью уравнений.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способомподстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений.
146.5.2.4. Функции.
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Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумяточками координатной прямой.
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки накоординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтениеграфиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства

функций. Линейная функция, её график. График функции . Графическоерешение линейных уравнений и систем линейных уравнений.
146.5.3. Содержание обучения в 8 классе.
146.5.3.1. Числа и вычисления.
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичныеприближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корнейи их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.Действительные числа.
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа.
146.5.3.2. Алгебраические выражения.
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения иих преобразование.
146.5.3.3. Уравнения и неравенства.
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. ТеоремаВиета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшиедробно-рациональные уравнения.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и системлинейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейныхуравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системылинейных неравенств с одной переменной.
146.5.3.4. Функции.
Понятие функции. Область определения и множество значений функции.Способы задания функций.
График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиковфункций, отражающих реальные процессы.
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Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,
их графики. Функции y = x2, y = x3, y = , y=|x|. Графическое решение уравнений исистем уравнений.

146.5.4. Содержание обучения в 9 классе.
146.5.4.1. Числа и вычисления.
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечныедесятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа какбесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие междумножеством действительных чисел и координатной прямой.
Сравнение действительных чисел, арифметические действия сдействительными числами.
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающеммире.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел.Прикидка и оценка результатов вычислений.
146.5.4.2. Уравнения и неравенства.
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным.Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степенейразложением на множители.
Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задачалгебраическим методом.
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейныхуравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которыхлинейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация системыуравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые неравенства и их свойства.
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейныхнеравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическаяинтерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными.
146.5.4.3. Функции.
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершиныпараболы, ось симметрии параболы.
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Графики функций: , иих свойства.
146.5.4.4. Числовые последовательности и прогрессии.
Понятие числовой последовательности. Задание последовательностирекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками накоординатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
146.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Алгебра».
146.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.
146.5.5.1.1. Числа и вычисления.
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.
Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы иприёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные идесятичные дроби.
Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовыватьдесятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности вбесконечную десятичную дробь).
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
Округлять числа.
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значенийчисловых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральнымипоказателями.
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решениязадач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.
146.5.5.1.2. Алгебраические выражения.
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её впроцессе освоения учебного материала.
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Находить значения буквенных выражений при заданных значенияхпеременных.
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведениемподобных слагаемых, раскрытием скобок.
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен,применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесенияза скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формулсокращённого умножения.
Применять преобразования многочленов для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.
Использовать свойства степеней с натуральными показателями дляпреобразования выражений.
146.5.5.1.3. Уравнения и неравенства.
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила переходаот исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнемуравнения.
Применять графические методы при решении линейных уравнений и ихсистем.
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения сдвумя переменными.
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумяпеременными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числеграфически.
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений поусловию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученныйрезультат.
146.5.5.1.4. Функции.
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданнымкоординатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки наалгебраическом языке.
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строитьграфики линейных функций. Строить график функции y = |х|.
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Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,время, объём работы.
Находить значение функции по значению её аргумента.
Понимать графический способ представления и анализа информации,извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов изависимостей.
146.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.
146.5.5.2.1. Числа и вычисления.
Использовать начальные представления о множестве действительных чиселдля сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точкамина координатной прямой.
Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратныекорни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразованиявыражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.
Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей истепеней числа 10.
146.5.5.2.2. Алгебраические выражения.
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразованиявыражений, содержащих степени с целым показателем.
Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений наоснове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
Применять преобразования выражений для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.
146.5.5.2.3. Уравнения и неравенства.
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в томчисле с применением графических представлений (устанавливать, имеет лиуравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).
Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели спомощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать всоответствии с контекстом задачи полученный результат.
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Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решатьлинейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическуюиллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств.
146.5.5.2.4. Функции.
Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента,определять свойства функции по её графику.
Строить графики элементарных функций вида:

, описывать свойства числовойфункции по её графику.
146.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.
146.5.5.3.1. Числа и вычисления.
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетаяустные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислятьзначения числовых выражений.
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,оценку числовых выражений.
146.5.5.3.2. Уравнения и неравенства.
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,простейшие дробно-рациональные уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системыдвух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составленияуравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в томчисле с применением графических представлений (устанавливать, имеет лиуравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решениенеравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.
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Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовойпрямой, записывать решение с помощью символов.
Использовать неравенства при решении различных задач.
146.5.5.3.3. Функции.
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически

расположение на координатной плоскости графиков функций вида:
, взависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций,описывать свойства квадратичных функций по их графикам.
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примерыквадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.
146.5.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии.
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разныхспособах задания.
Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметическойи геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числезадачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).
146.6. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9классах (далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебныйкурс).
146.6.1. Пояснительная записка.
146.6.1.1. 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 доказательные рассуждения,строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строитьконтрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличатьсвойства от признаков, формулировать обратные утверждения.
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146.6.1.2. Целью изучения геометрии является использование её какинструмента при решении как математических, так и практических задач,встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определятьгеометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадьземельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля илитребуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практическогохарактера обучающийся учится строить математические модели реальныхжизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат.
Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами,мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий,демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связинаиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения»,«Метод координат» и «Теорема Пифагора».
146.6.1.3. Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделысодержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрическихвеличин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движенияплоскости», «Преобразования подобия».
146.6.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
146.6.2. Содержание обучения в 7 классе.
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов.Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник.Параллельность и перпендикулярность прямых.
Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примерысимметрии в окружающем мире.
Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота,медиана, биссектриса, их свойства.
Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников.
Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника.Внешние углы треугольника.
Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольноготреугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольныхтреугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30 .
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Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длинеломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр инаклонная.
Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр котрезку как геометрические места точек.
Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположениеокружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписаннаяв угол. Вписанная и описанная окружности треугольника.
146.6.3. Содержание обучения в 8 классе.
Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаипараллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства.Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теоремао 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 площадей подобныхфигур.
Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.
Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практическихзадач.
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основноетригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30 , 45 и 60 .
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углымежду хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимноерасположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двумокружностям.
146.6.4. Содержание обучения в 9 классе.
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основное тригонометрическоетождество. Формулы приведения.
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решениепрактических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов.
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.
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Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезковсекущих, теорема о квадрате касательной.
Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположнонаправленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции надвекторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координатывектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин иуглов.
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности вкоординатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и егоприменение.
Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мераугла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.
Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарныепредставления). Параллельный перенос. Поворот.
146.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Геометрия».
146.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условиюзадачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длинотрезков и величин углов.
Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальнойжизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядкувеличины.
Строить чертежи к геометрическим задачам.
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки исвойства равнобедренных треугольников при решении задач.
Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойствоммедианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решениигеометрических задач.
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует сними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстоянийот точек одной прямой до точек другой прямой.
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Решать задачи на клетчатой бумаге.
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов вгеометрических задачах с использованием суммы углов треугольников имногоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельныхпрямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.
Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрисуугла и серединный перпендикуляр 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 находитьеё центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольникапересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонамтреугольника пересекаются в одной точке.
Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.
Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать ихпрактический смысл.
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля илинейки.
146.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоватьсяих свойствами при решении геометрических задач.
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) врешении задач.
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять ихсвойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса итеоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практическихзадач.
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практическихзадач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельнопроводить чертёж и находить соответствующие длины.
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Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площадимногоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применятьполученные умения в практических задачах.
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы овписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной ихордой при решении геометрических задач.
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойстваописанного четырёхугольника при решении задач.
Применять полученные знания на практике – строить математические моделидля задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применениемподобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).
146.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощьюразличные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольныхтреугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы длянетабличных значений.
Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.
Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различныхэлементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решениигеометрических задач.
Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементовподобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметьвычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия впрактических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающеммире.
Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведенииотрезков секущих, о квадрате касательной.
Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярноепроизведение векторов для нахождения длин и углов.
Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решениигеометрических и практических задач.
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Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длиныдуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и егочастей. Применять полученные умения в практических задачах.
Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскостив простейших случаях.
Применять полученные знания на практике – строить математические моделидля задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применениемподобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,калькулятором).
146.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность истатистика» в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса«Вероятность и статистика», учебный курс).
146.7.1. Пояснительная записка.
146.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистикаприобретают всё большую значимость, как с точки зрения практическихприложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку.Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базоваяподготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна дляпродолжения образования и для успешной профессиональной карьеры.
Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у негоданных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избыткаинформации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное истатистическое мышление.
Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихсяфункциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемойсоставляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию,представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многихреальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностныерасчёты.
Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа ипредставления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщаетобучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развиваетнавыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладныхзадачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундаментдля формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий.При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о
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современной картине мира и методах его исследования, формируется пониманиероли статистики как источника социально значимой информации и закладываютсяосновы вероятностного мышления.
146.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы учебногокурса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделеныследующие содержательно-методические линии: «Представление данных иописательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение втеорию 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 и графиках,до сбора, представления и анализа данных с использованием статистическиххарактеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатсясчитывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковатьпростейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, иоценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.
Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследованиезакономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучениятеории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частностиопыты с классическими вероятностными моделями.
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события.При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методамивычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможнымиэлементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить ирешать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления ослучайных величинах и их числовых характеристиках.
В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся смножествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примерыприменения для решения задач, а также использования в других математическихкурсах и учебных предметах.
146.7.1.3. В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», вкоторый входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»,«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».
146.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса«Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).
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146.7.2. Содержание обучения в 7 классе.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц,чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтениеграфиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц,использование и интерпретация данных.
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах,наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайнойизменчивости.
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота.Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе.Монета и игральная кость в теории вероятностей.
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степеньвершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обходграфа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач спомощью графов.
146.7.3. Содержание обучения в 8 классе.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами:объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами:переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использованиеграфического представления множеств для описания реальных процессов и явлений,при решении задач.
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонениечисловых наборов. Диаграмма рассеивания.
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятностисобытий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор.Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе,обществе и науке.
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячейвершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения.Решение задач с помощью графов.
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечениесобытий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условнаявероятность. Правило умножения. Независимые события. Представлениеэксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощьюдерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.
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146.7.4. Содержание обучения в 9 классе.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретацияданных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. ТреугольникПаскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости,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. Математическое ожиданиеи дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднегозначения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины«число успехов в серии испытаний Бернулли».
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот.Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.
146.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса«Вероятность и статистика».
146.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлятьданные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) помассивам значений.
Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные втаблицах, на диаграммах, графиках.
Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.
Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физическихвеличин, антропометрических данных, иметь представление о статистическойустойчивости.
146.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значенийи мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).
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Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе порезультатам измерений и наблюдений.
Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями.
Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента,диаграммы Эйлера, числовая прямая.
Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции надмножествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементымножеств, применять свойства множеств.
Использовать графическое представление множеств и связей между ними дляописания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебныхпредметов и курсов.
146.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 9 классе.
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различныхисточниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц,диаграмм, графиков.
Решать задачи организованным перебором вариантов, а также сиспользованием комбинаторных правил и методов.
Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, втом 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 том числе вопытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний допервого успеха, в сериях испытаний Бернулли.
Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлениизакономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природеи обществе.
148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень).
148.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее
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соответственно – программа по информатике, информатика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по информатике.
148.2. Пояснительная записка.
148.2.1. Программа по информатике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такжефедеральной рабочей программы воспитания.
148.2.2. Программа по информатике даёт представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами информатикина базовом 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 числе длясодержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговойаттестации).
Программа по информатике является основой для составления авторскихучебных программ, тематического планирования курса учителем.
148.2.3. Целями изучения информатики на уровне основного общегообразования являются:
формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса иобщественной практики, за счёт развития представлений об информации как оважнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов иинформационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфержизни современного общества;
обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышлениякак необходимого условия профессиональной деятельности в современноминформационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбиватьсложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами,решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений инавыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных
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цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личностиобучающегося;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации сучётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления кпродолжению образования в области информационных технологий и созидательнойдеятельности с применением средств информационных технологий.
148.2.4. Информатика в основном общем образовании отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;
основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
148.2.5. Изучение информатики оказывает существенное влияние наформирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладываетосновы понимания принципов функционирования и использования информационныхтехнологий как необходимого инструмента практически любой деятельности иодного из наиболее значимых технологических достижений современнойцивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенныеобучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамкахобразовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иныхжизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности,то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатовобучения.
148.2.6. Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать уобучающихся:
понимание принципов устройства и функционирования объектов цифровогоокружения, представления об истории и тенденциях развития информатики периодацифровой трансформации современного общества;
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих впрактической деятельности, для их решения с помощью информационныхтехнологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач;
базовые знания об информационном моделировании, в том числе оматематическом моделировании;
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знаниядля построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
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умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритмуна одном из языков программирования высокого уровня;
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладныхпрограмм (приложений) общего назначения и информационных систем для решенияс их помощью практических задач, владение базовыми нормами информационнойэтики и права, основами информационной безопасности;
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач спомощью информационных технологий, применять полученные результаты впрактической деятельности.
148.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общегообразования определяют структуру основного содержания учебного предмета в видеследующих четырёх тематических разделов:
цифровая грамотность;
теоретические основы информатики;
алгоритмы и программирование;
информационные технологии.
148.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики набазовом уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).
148.3. Содержание обучения в 7 классе.
148.3.1. Цифровая грамотность.
148.3.1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных.
Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее попрограмме. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенныекомпьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства.
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативнаяи долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчикимобильных устройств, средства биометрической аутентификации.
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколениякомпьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.
Параллельные вычисления.
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота,разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода ивывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и
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твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа дляразличных видов носителей.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
148.3.1.2. Программы и данные.
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение.Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охранапрограмм и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободноепрограммное обеспечение.
Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полноеимя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствамиоперационной системы: создание, копирование, перемещение, переименование иудаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерныеразмеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотография,запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных.Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файловсредствами операционной системы.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы длязащиты от вирусов.
148.3.1.3. Компьютерные сети.
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт.Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информациипо ключевым словам и по изображению. Достоверность информации, полученной изИнтернета.
Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе вИнтернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.
148.3.2. Теоретические основы информатики.
148.3.2.1. Информация и информационные процессы.
Информация – 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.
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Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.
148.3.2.2. Представление информации
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов.Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичныйалфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированнойдлины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному.Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённоймощности.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другомалфавите, кодовая таблица, декодирование.
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичномалфавите.
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. Декодированиесообщений с использованием равномерного и неравномерного кода.Информационный объём текста.
Искажение информации при передаче.
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и другихнепрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования.Палитра.
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценкаинформационного объёма графических данных для растрового изображения.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемзвуковых файлов.
148.3.3. Информационные технологии.
148.3.3.1. Текстовые документы.
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка,слово, символ).
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойствасимволов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные).Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ,интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование.
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневыесписки. Добавление таблиц в текстовые документы.
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображенийтекстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,колонтитулов, ссылок и других элементов.
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста.Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисовИнтернете для обработки текста.
148.3.3.2. Компьютерная графика.
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использованиеграфических примитивов.
Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровыхфотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости иконтрастности.
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствамитекстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторныхрисунков в документы.
148.3.3.3. Мультимедийные презентации.
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текстаи изображений. Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.
148.4. Содержание обучения в 8 классе.
148.4.1. Теоретические основы информатики.
148.4.1.1. Системы счисления.
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание.Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных вдругих системах счисления.
Римская система счисления.
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Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 вдвоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел извосьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно.Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричнойсистемы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.
Арифметические операции в двоичной системе счисления.
148.4.1.2. Элементы математической логики.
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарныеи составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическоеумножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическоеотрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности составноговысказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарныхвысказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений.Построение таблиц истинности логических выражений.
Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
148.4.2. Алгоритмы и программирование.
148.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управленияисполнителем.
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа).
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейныйалгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотретьзависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составныеусловия.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла.
Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего ктребуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложныхалгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальнымиисполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмоввручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.
148.4.2.2. Язык программирования.
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Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, ШкольныйАлгоритмический Язык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьныепеременные.
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок ихвычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток отделения.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемомязыке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх ичетырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значенийвеличин, отладочный вывод, выбор точки останова.
Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа впозиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.
Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа надругое, 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.
148.4.2.3. Анализ алгоритмов.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множествевходных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данномурезультату.
148.5. Содержание обучения в 9 классе.
148.5.1. Цифровая грамотность.
148.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете.Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационнойбезопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правилабезопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные
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стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные икриминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).
148.5.1.2. Работа в информационном пространстве.
Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационныесервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы(карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программногообеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачныехранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы).Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графическиередакторы, среды разработки программ.
148.5.2. Теоретические основы информатики.
148.5.2.1. Моделирование как метод познания.
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификациимоделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные идискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка соответствиямодели моделируемому объекту и целям моделирования.
Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа.Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечнаявершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей внаправленном ациклическом графе.
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования. Отличие математической моделиот 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.
148.5.3. Алгоритмы и программирование.
148.5.3.1. Разработка алгоритмов и программ.
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ сиспользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления
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исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжники другими.
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладкапрограмм, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовыхмассивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#,Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайнымичислами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммыэлементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчётэлементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождениеминимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднегоарифметического, минимального и максимального значения элементовпоследовательности, удовлетворяющих заданному условию.
148.5.3.2. Управление.
Управление. 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, автоматизированное управлениеотопления дома, автономная система управления транспортным средством и другиесистемы).
148.5.4. Информационные технологии.
148.5.4.1. Электронные таблицы.
Понятие 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 наборов данных.Численное моделирование в электронных таблицах.
148.5.4.2. Информационные технологии в современном обществе.
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Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны,региона. Открытые образовательные ресурсы.
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями:веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик,архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системныйадминистратор.
148.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне основногообщего образования.
148.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.
148.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета.
В результате изучения информатики на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
патриотического воспитания:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых иотечественных достижениях в области информатики и информационных технологий,заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современногообщества;
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, втом числе в Интернете;
3) гражданского воспитания:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правилбезопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде,готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё
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поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм сучётом осознания последствий поступков;
4) ценностей научного познания:
сформированность мировоззренческих представлений об информации,информационных процессах и информационных технологиях, соответствующихсовременному уровню развития науки и общественной практики и составляющихбазовую основу для понимания сущности научной картины мира;
интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способностьк самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения вдальнейшем;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия;
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 для себяновые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей 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 и соблюдениятребований безопасной эксплуатации средств информационных икоммуникационных технологий;
6) трудового воспитания:
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферахпрофессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием иинформационными технологиями, основанными на достижениях науки информатикии научно-технического прогресса;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;
7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения,в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационныхтехнологий;
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8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числесуществующих в виртуальном пространстве.
148.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатикеотражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными,коммуникативными, регулятивными.
148.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическиерассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)и выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для решения учебных и познавательных задач;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
2) базовые исследовательские действия:
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
3) работа с информацией:
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
148.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:
1) общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.
2) совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационногопродукта;
принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия поеё достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной 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;
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
148.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальноепринятие решений, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте;
проводить выбор в условиях противоречивой информации и братьответственность за решение.
2) самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационнойдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
3) эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого.
4) принятие себя и других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условияхоткрытого доступа к любым объёмам информации.
148.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике науровне основного общего образования.
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148.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированыумения:
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационныйпроцесс», «обработка информации», «хранение информации», «передачаинформации»;
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 скорости передачиданных;
оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов ивидеофайлов;
приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,сравнивать их количественные характеристики;
выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развитиякомпьютеров и программного обеспечения;
получать и использовать информацию о характеристиках персональногокомпьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память,долговременная память, устройства ввода-вывода);
соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с егопомощью;
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записыватьполное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описаниюфайловой структуры некоторого информационного носителя);
работать с файловой системой персонального компьютера с использованиемграфического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать,переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использоватьантивирусную программу;
представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;
искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, поизображению), критически относиться к найденной информации, осознаваяопасность для личности и общества распространения вредоносной информации, втом числе экстремистского и террористического характера;
понимать структуру адресов веб-ресурсов;
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использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средствинформационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет,базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями налюбых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;
применять методы профилактики негативного влияния средствинформационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя.
148.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированыумения:
пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционнымисистемами счисления;
записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционныхсистемах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операциинад ними;
раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция»,«логическое выражение»;
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкциии отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значенияистинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности длялогических выражений;
раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимаяразницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе ввиде блок-схемы;
составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы сиспользованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как«Робот», «Черепашка», «Чертёжник»;
использовать константы и переменные различных типов (числовых,логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать операторприсваивания;
использовать при разработке программ логические значения, операции ивыражения с ними;
анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений;
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создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующиенесложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов иветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа надругое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натуральногочисла.
148.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированыумения:
разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и накомпьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов ивспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,Черепашка, Чертёжник;
составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмыобработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданнымисвойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#,Школьный Алгоритмический Язык);
раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять видымоделей, оценивать соответствие 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 с поставленной задачей(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующихпрограммных средств обработки данных;
использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием(сортировкой) его элементов;
создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчётзначений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поискмаксимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешаннойадресации;
использовать электронные таблицы для численного моделирования в простыхзадачах из разных предметных областей;



285

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационныесервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графическиередакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;
приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисовгосударственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной иповседневной деятельности;
использовать различные средства защиты от вредоносного программногообеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированногодоступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётомосновных технологических и социально-психологических аспектов использованиясети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов иресурсов, опасность вредоносного кода);
распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числекибербуллинг, фишинг).
150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История».
150.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по истории.
150.2. Пояснительная записка.
150.2.1. Программа учебного предмета «История» разработана с цельюоказания методической помощи учителю истории в создании рабочей программы поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании иактивные методики обучения.
150.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о целях,общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствамиучебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделами темам курса.
150.2.3. Место учебного предмета «История» в системе основного общегообразования определяется его познавательным и мировоззренческим значением,воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. Историяпредставляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального,созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня
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семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания ипонимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.
150.2.4. Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации иопределению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоенияисторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творческиприменяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальнойпрактике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостнойкартины российской и мировой истории, понимание места и роли современнойРоссии в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историюстраны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению кпрошлому и настоящему Отечества.
150.2.5. Задачами изучения истории являются:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире;
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, приособом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у обучающихся умений применять исторические знания вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
150.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в5–9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуетсяпредусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историюРоссии».
150.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории впределах одного класса может варьироваться.
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Таблица 1
Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета«История»

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерное количествоучебных часов
5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков.

История России. От Руси к Российскомугосударству
23
45

7 Всеобщая история. История нового времени.Конец XV—XVII вв.
История России. Россия в XVI—XVII вв.: отвеликого княжества к царству

23
45

8 Всеобщая история. История нового времени.XVIII в. История России. Россия в конце XVII— XVIIIвв.: от царства к империи
23
45

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

68

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17
150.3. Содержание обучения в 5 классе.
150.3.1. История Древнего мира.
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.
150.3.2. Первобытность.
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизнии занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного.Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.
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Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переходот родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающеммире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.
Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.
150.3.3. Древний мир.
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнегомира.
150.3.3.1. Древний Восток.
Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира.
150.3.3.2. Древний Египет.
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон,вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия,скотоводства, ремесел. Рабы.
Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательныепоходы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.
Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). ОткрытиеЖ.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).
150.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии.
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность.Мифы и сказания.
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурныесокровища Ниневии. Гибель империи.
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.
150.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности.
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитиеремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийскаяколонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение
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Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветныепредания.
150.3.3.5. Персидская держава.
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий,Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр исатрапии, управление империей. Религия персов.
150.3.3.6. Древняя Индия.
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. ГосударствоГуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древнихиндийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма.Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура,научное познание).
150.3.3.7. Древний Китай.
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условияжизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизньв империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитиеремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения.Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.
150.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм.
150.3.3.8.1. Древнейшая Греция.
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. ГосударстваАхейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийскихплемён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».
150.3.3.8.2. Греческие полисы.
Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия иремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос.Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, ихзначение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.Организация военного дела. Спартанское воспитание.
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва приМарафоне, её значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при
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Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, приПлатеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.
Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственнаяжизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги.Упадок Эллады.
150.3.3.8.3. Культура Древней Греции.
Религия 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.
150.3.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм.
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии надгреческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоеванияна Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистическиегосударства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.
150.3.3.9. Древний Рим.
150.3.3.9.1. Возникновение Римского государства.
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусскиегорода-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохицарей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы.Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание РимомИталии.
150.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье.
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.
150.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.
Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участиеармии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти,диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.
150.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской империи.
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима:завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римскоегражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и
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распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы вКонстантинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.
Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение ЗападнойРимской империи.
150.3.3.9.5. Культура Древнего Рима.
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон.Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура,скульптура. Пантеон.
150.3.3.9.6. Обобщение.
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.
150.4. Содержание обучения в 6 классе.
150.4.1. Всеобщая история. История Средних веков.
150.4.1.1. Введение.
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.
150.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье.
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическаяправда. Принятие франками христианства.
Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. КарлМартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей.«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римскаяимперия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественныйстрой, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерскогокоролевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы.
150.4.1.3. Византийская империя в VI‒ХI вв.
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан.Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Властьимператора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование икнижное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).
150.4.1.4. 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 расцвет и
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распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка.Расцвет литературы и искусства. Архитектура.
150.4.1.5. Средневековое европейское общество.
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение.Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазнаякультура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни.Крестьянская община.
Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи игильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековыегорода-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморьеи на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели,участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения ираспространения. Преследование еретиков.
150.4.1.6. Государства Европы в ХII‒ХV вв.
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII‒ХV вв.Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образованиецентрализованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянскиегосударства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских странах в периодзрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия,восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансиятурок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.
150.4.1.7. Культура средневековой Европы.
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизничеловека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характеркультуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянскийфольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитиезнаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг.
150.4.1.8. Страны Востока в Средние века.
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии),управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
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общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные,борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, властьимператоров и управление сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств,вторжение мусульман, Делийский султанат.
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусстваи ремесла.
150.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века.
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования, культура. Появление европейских завоевателей.
150.4.1.10. Обобщение.
Историческое и культурное наследие Средних веков.
150.4.2. История России. От Руси к Российскому государству.
150.4.2.1. Введение.
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российскойистории. Источники по истории России.
150.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода отприсваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия искотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытноеобщество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степейв эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространениикультурных взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транспорта.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы искифская культура. Античные города-государства Северного Причерноморья.Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму.Дербент.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос ославянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение натри ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянские общности ВосточнойЕвропы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, ихобщественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти.Традиционные верования.
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркскийкаганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария.
150.4.2.3. Русь в IX ‒ начале XII в.
150.4.2.3.1. 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. Первые русскиекнязья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной иСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международнойторговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
150.4.2.3.2. Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государстваРусь (Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения СевераВосточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическаяструктура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями ВладимираСвятого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русскаяцерковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.
Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.
Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: РусскаяПравда, церковные уставы.
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.
150.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурномконтексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский игородской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь ихронология.
Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты.
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«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появлениедревнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведениялетописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. ПроизведенияВладимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмовогостроительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская.Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
150.4.2.4. Русь в середине XII ‒ начале XIII в.
Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшиеземли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус:Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняяполитика русских земель.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полкуИгореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор воВладимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
150.4.2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII ‒ XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбырусских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земельот ордынских ханов (так называемое ордынское иго).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства ивключение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородскаяи Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгороди немецкая Ганза.
Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.Закрепление первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви вордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобныйСергий Радонежский.
150.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII‒XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура.
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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 другие) и их роль в системе торговых иполитических связей Руси с Западом и Востоком.
150.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картинемира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурноевзаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии).Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. ЕпифанийПремудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство.Феофан Грек. Андрей Рублёв.
150.4.2.6. Формирование единого Русского государства в XV в.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической ролиМосквы в православном мире. Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III.Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширениемеждународных связей Московского государства. Принятие общерусскогоСудебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены вустройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул ирегалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русскойцеркви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. ГеннадиевскаяБиблия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание:общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря»Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский ираннемосковский периоды.
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150.4.2.7. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по историисвоего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессовотечественной истории.
150.4.2.8. Обобщение.
150.5. Содержание обучения в 7 классе.
150.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.
150.5.1.1. Введение.
Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация историиНового времени.
150.5.1.2. Великие географические открытия.
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцамиморских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плаваниеМагеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров вЦентральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в СевернойАмерике. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические,экономические и культурные последствия Великих географических открытий концаXV‒XVI в.
150.5.1.3. 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 всословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневнаяжизнь обитателей городов и деревень.
150.5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе.
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространениепротестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католическойцеркви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.
150.5.1.5. Государства Европы в XVI‒XVII вв.
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности.Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняяполитика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в
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Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландскойреволюции.
Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантскийэдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизмпри Людовике XIV.
Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах идеревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIIIи королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.
Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапыреволюции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значениереволюции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английскойпарламентской монархии.
Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй ивне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянскихнародов. Образование Речи Посполитой.
150.5.1.6. Международные отношения в XVI‒XVII вв.
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве наторговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образованиедержавы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
150.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время.
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. СеверноеВозрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У.Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французскийтеатр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании,возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия (Н.Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.
150.5.1.8. Страны Востока в XVI‒XVII вв.
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османскаяармия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политикагосударства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатныхкланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление централизованногогосударства.
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«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока вXVI‒XVII вв.
150.5.1.9. Обобщение.
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.
150.5.2. История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества кцарству.
150.5.2.1. Россия в XVI в.
150.5.2.1.1. Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской,Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укреплениевеликокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой третиXVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским иКазанским ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малаядума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, системакормлений. Государство и церковь.
150.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской.Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежнойсистемы.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами.Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избраннаярада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характеренародного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения.Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ формирование органовместного самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложениео службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включенияСреднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны сКрымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонскаявойна: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результатыпоражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирскоеханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди.Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное
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население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о«заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорскиенароды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь.Мусульманское духовенство.
Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствияопричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и ценапреобразований.
150.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор 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.
150.5.2.2. Смута в России.
150.5.2.2.1. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. иизбрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношениибоярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
150.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах.Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606г. и убийство самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца подМосквой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россиейи Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распадтушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России.Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовскогогарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного движения. ПатриархГермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всеяземли». Освобождение Москвы в 1612 г.
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150.5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба сказачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир соШвецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с РечьюПосполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинскогоперемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
150.5.2.3. Россия в XVII в.
150.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование МихаилаФёдоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлениигосударством.
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. ПравительствоБ.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, егоконфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формированиерелигиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отменаместничества. Налоговая (податная) реформа.
150.5.2.3.2. 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.
150.5.2.3.3. Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы,служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городскиевосстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородскоевосстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права итерритория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побегикрестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
150.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновлениедипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленскаявойна. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой:противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты сЗапорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и
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Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей.
Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовскоеосадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор.Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения сманьчжурами и империей Цин (Китаем).
150.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. ЭпохаВеликих географических открытий и русские географические открытия. ПлаваниеСемёна Дежнёва. 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. Формированиемногонациональной элиты.
150.5.2.4. Культурное пространство XVI–XVII вв.
Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная жизнь.Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населениястраны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий,Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский,Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИвана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкаяслобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное пособие поистории.
150.5.2.5. Наш край в XVI‒XVII вв.
150.5.2.6. Обобщение.
150.6. Содержание обучения в 8 классе.
150.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.
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150.6.1.1. Введение.
150.6.1.2. Век Просвещения.
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс.Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ центрПросвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескьё,Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение.Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей наизменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей ифилософов».
150.6.1.3. Государства Европы в XVIII в.
150.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентскиемонархии. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика вотношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь.Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.
150.6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори ивиги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретенияи создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным.Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условиятруда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.
150.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старогопорядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.
150.6.1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские землив XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий.Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформыпросвещённого абсолютизма. Итальянские государства: политическаяраздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.
150.6.1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемывнутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в правлениеКарла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальнымивладениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населенияколоний политикой метрополий.
150.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейскихпереселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы.Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных



304

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие».Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первыесражения войны. Создание регулярной армии под командованием Д. Вашингтона.Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение.Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость.Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоеваниясевероамериканскими штатами независимости.
150.6.1.5. Французская революция конца XVIII в.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции.Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические теченияи деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии ипровозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейскихмонархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения.М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба противцеркви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.).Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значениереволюции.
150.6.1.6. 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, популярные авторы,произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателейгородов и деревень.
150.6.1.7. Международные отношения в XVIII в.
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династическиевойны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой.Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальныезахваты европейских держав.
150.6.1.8. Страны Востока в XVIII в.
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попыткипроведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов.



305

Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества.Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, системауправления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией.«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положениесословий. Культура стран Востока в XVIII в.
150.6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.
150.6.2. История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.
150.6.2.1. Введение.
150.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I.
150.6.2.2.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеXVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Началоцарствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкиебунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
150.6.2.2.2. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы икорабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладаниекрепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
150.6.2.2.3. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах.Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям:расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положениекрестьян. Переписи населения (ревизии).
150.6.2.2.4. 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.
150.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждениеСинода. Положение инославных конфессий.
150.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первойчетверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевичаАлексея.
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150.6.2.2.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны.Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа подПолтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мысаГангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление Россиина берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.
150.6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминированиесветского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежнойЕвропы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Созданиесети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академиинаук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены в 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 Петра I врусской культуре.
150.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьерыА.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Минихав управлении и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. ПереходМладшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. ОснованиеМосковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия вмеждународных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762г.
150.6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.
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150.6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций.Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическоеобщество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи.Привлечение представителей сословий к местному управлению. Созданиедворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейскогокупечества в налоговой сфере и городском управлении.
Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления наокраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и ВойскаЗапорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности попривлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению кнеправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.
150.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостнойдеревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное иоброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд.Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитиекрестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространениепроизводства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательскихдинастий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмаркии их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Кореннаяярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и вмире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
150.6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и
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Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитиеобщественной мысли.
150.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основныезадачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю.Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победыроссийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и СеверногоПричерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новыхгородов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше доначала 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. Борьба поляковза национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.
150.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политикустраны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянскихпривилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещённогоабсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства иличной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневнойбарщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичнойзнатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11марта 1801 г.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова вСредиземном море.
150.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике илитературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественныеидеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей скультурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России основныхстилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм,рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров,
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прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа иисторическому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянскойусадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучениестраны ‒ главная задача российской науки. Географические экспедиции. ВтораяКамчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки.Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории.Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка.Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлениироссийской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре.Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московскийуниверситет ‒ первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стилеклассицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портретав середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
150.6.2.6. Наш край в XVIII в.
150.6.2.7. Обобщение.
150.7. Содержание обучения в 9 классе.
150.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.
150.7.1.1. Введение.
150.7.1.2. Европа в начале XIX в.
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. ПолитикаНаполеона в завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям:сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушениеФранцузской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения.Создание Священного союза.
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150.7.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные отношения, политические процессы.
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистическихидей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальныедвижения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных,радикальных политических течений и партий.
150.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастаниеосвободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г.и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.
150.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.
150.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира».Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальнаяимперия; доминионы.
150.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг.Парижская коммуна.
150.7.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель.К. Кавур, Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король ВикторЭммануил II.
150.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О.Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи.Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов иколониальные захваты.
150.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половинеXIX ‒ начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие,положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистическойАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба заосвобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., еёитоги.
150.7.1.5.6. Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика,социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм.Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн.Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.
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150.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европыи США в конце XIX ‒ начале ХХ в.
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.
150.7.1.6. 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. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм.Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги,значение.
150.7.1.7. Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.
150.7.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава.«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация вэкономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.
150.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция1911-1913 гг. Сунь Ятсен.
150.7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведенияреформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция1908-1909 гг.
150.7.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в Иране.
150.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны.Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийскогонационального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.
150.7.1.8. Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки итрадиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления противколонизаторов. Англо-бурская война.
150.7.1.9. Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.
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Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революцияв физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологиии социологии.
Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условияхтруда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в.Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм.Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное итеатральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь итворчество.
150.7.1.10. Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересывеликих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальныезахваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира.Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоковвеликих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международныеконфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.
150.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.
150.7.2. История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.
150.7.2.1. Введение.
150.7.2.2. Александровская эпоха: государственный либерализм.
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.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 присоединение Финляндии.Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. ‒важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и егорешения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике послепобеды над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 1815 г. Военные поселения.
Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстаниедекабристов 14 декабря 1825 г.
150.7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государственнаярегламентация общественной жизни: централизация управления, политическаяполиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании.Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность».Формирование профессиональной бюрократии.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия иреволюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война.Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик икрестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и егоособенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва иПетербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые ипромышленные центры. Городское самоуправление.
Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетовв формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль:официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистическоймысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкойфилософии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия иЕвропа как центральный пункт общественных дебатов.
150.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественнойкультуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культгражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русскоймузыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российскаякультура как часть европейской культуры.
150.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в.
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковьи основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного
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управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
150.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.
Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община.Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления.Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждениеначал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878гг. Россия на Дальнем Востоке.
150.7.2.7. Россия в 1880-1890-х гг.
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развитияРоссии. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политикаконсервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности.Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетови власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация черезгосударственное вмешательство в экономику. Форсированное развитиепромышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитическихинтересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственнойтерритории.
Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции иновации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимостьпомещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типыкрестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономическойи социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочийвопрос и его особенности в России. Государственные, общественные ичастнопредпринимательские способы его решения.
150.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитиетранспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появлениемассовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть
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мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в мировоенаучное знание. Достижения российской науки. Общественная значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура иградостроительство.
150.7.2.9. Этнокультурный облик империи.
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального ирелигиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движениянародов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальнаяполитика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье.Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православнойцеркви и ее знаменитые миссионеры.
150.7.2.10. Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движений.
Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование,суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земскоедвижение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды.«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождениерабочего класса». I съезд РСДРП.
150.7.2.11. Россия на пороге ХХ в.
150.7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль виндустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная
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характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельскогоземлевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины вобществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространениесветской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения.
150.7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика наДальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.Цусимское сражение.
150.7.2.11.3. Первая российская революция 1905-1907 гг. Началопарламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве напосту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союзосвобождения». Банкетная кампания.
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьскаяполитическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийнойсистемы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонародническиепартии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия:большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советыи 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.
150.7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции:политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин:программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенностьпреобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственнаядума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в нейРоссии. Россия в преддверии мировой катастрофы.
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150.7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления вхудожественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стильжизни. Литература начала XX в. Живопись.
«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции иноваторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российскогокинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижениягуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад Россииначала XX в. в мировую культуру.
150.7.2.12. Наш край в XIX ‒ начале ХХ в.
150.7.2.13. Обобщение.
150.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровнеосновного общего образования.
150.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;
2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции ипримеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной иприродной среде;
3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности инормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;
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4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения историикак знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном инравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания иоценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранениеинтереса к истории как важной составляющей современного общественногосознания;
5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурноммногообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощенияценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественногои мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народноготворчества; уважение к культуре своего и других народов;
6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознаниеценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеровиз истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовногоразвития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения)и в современную эпоху;
7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания историизначения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества;представление о разнообразии существовавших в прошлом и современныхпрофессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов;
8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характераэкологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающейсреды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опытеадаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместнойдеятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.
150.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
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150.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий;
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулировать и обосновывать выводы.
150.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
определять познавательную задачу;
намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала,объекта;
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлятьреконструкцию исторических событий;
соотносить полученный результат с имеющимся знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие).
150.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника;
различать виды источников исторической информации;
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).
150.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок;
выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,письменном тексте;
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публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе исоциальном окружении.
150.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы какэффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебныепроекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия сдругими членами команды.
150.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий иопределение способа решения);
владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии исамооценки полученных результатов;
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок,возникших трудностей.
150.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфереэмоционального интеллекта, понимания себя и других:
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мненийдругих участников общения.
150.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов;соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами,событиями региональной и мировой истории, события истории родного края иистории России, определять современников исторических событий, явлений,процессов;
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2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов вразличные исторические эпохи;
3) овладение историческими понятиями и их использование для решенияучебных и практических задач;
4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана обисторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории Россиии мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание историческихявлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;
5) умение выявлять существенные черты и характерные признакиисторических событий, явлений, процессов;
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, ихвзаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война,распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединениеКрыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий;
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различныеисторические эпохи;
8) умение определять и аргументировать собственную или предложеннуюточку зрения с использованием фактического материала, в том числе используяисточники разных типов;
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные,вещественные, аудиовизуальные;
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательнойзадачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края),оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом;соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников приизучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;
11) умение читать и анализировать историческую карту (схему);характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события,явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на историческойкарте (схеме), с информацией из других источников;
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем,диаграмм;
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13) умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации в справочной литературе,информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур,уважения к историческому наследию народов России.
150.8.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программепо истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентампознавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы схронологией и историческими фактами до применения знаний в общении,социальной практике.
150.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета «История»включают:
1) целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли Россиив мировой истории;
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной ивсемирной истории;
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий иявлений прошлого и современности;
4) умение работать с основными видами современных источниковисторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсыинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая ихинформационные особенности и достоверность с применением метапредметногоподхода;
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными,изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать,систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,определять информационную ценность и значимость источника;
6) способность представлять описание (устное или письменное) событий,явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;
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7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории;
8) способность применять исторические знания как основу диалога вполикультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основе ценностей современного российскогообщества;
9) осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников своей страны и мира;
10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлогос важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.
150.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в томчисле введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии», предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX‒XXIвв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу дляовладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории РоссииНовейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественнаявойна 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединениеКрыма с Россией в 2014 г.).
150.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексныйхарактер, в них органично сочетаются познавательно-исторические,мировоззренческие и метапредметные компоненты.
150.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенныхобучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующихосновных группах:
1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамкии периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной ивсеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность идлительность исторических событий;
2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место,обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;группировать (классифицировать) факты по различным признакам;
3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках,атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту сиспользованием на легенду, находить и показывать на исторической картетерритории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, местазначительных событий и другие.
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4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичныхисточников): проводить поиск необходимой информации в одном или несколькихисточниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данныеразных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение обинформационной (художественной) ценности источника;
5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) обисторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни,занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание историческихобъектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительнойлитературы, макетов и другое;
6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (фактисточника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общиеявления; называть характерные, существенные признаки исторических событий иявлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравниватьисторические события, явления, определять в них общее и различия; излагатьсуждения о причинах и следствиях исторических событий;
7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий иличностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументылежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать)свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории;составлять характеристику исторической личности (по предложенному илисамостоятельно составленному плану);
8) применение исторических знаний и умений: опираться на историческиезнания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий,использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основудиалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории икультуры.
150.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории служиториентиром для планирования и организации познавательной деятельностиобучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системыпознавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимисярезультатов.
Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в видеобщего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должноспособствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиваниюединой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже
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результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками,настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.
150.8.9. Предметные результаты изучения истории в 5 классе.
150.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, донашей эры, наша эра);
называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по датеустанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;
определять длительность и последовательность событий, периодов историиДревнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры.
150.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий истории Древнего мира;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку.
150.8.9.3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на исторической карте природные и историческиеобъекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнегомира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейшихисторических событий), используя легенду карты;
устанавливать на основе картографических сведений связь между условиямисреды обитания людей и их занятиями.
150.8.9.4. Работа с историческими источниками:
называть и различать основные типы исторических источников (письменные,визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные впоследующие эпохи, приводить примеры;
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названиясобытий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохиключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания,изображения.
150.8.9.5. Историческое описание (реконструкция):
характеризовать условия жизни людей в древности;
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментахих биографии, роли в исторических событиях);
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давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности идревнейших цивилизаций.
150.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты государственного устройства древнихобществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей вдревности;
сравнивать исторические явления, определять их общие черты;
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.
150.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древнейистории, приводимые в учебной литературе;
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людейпрошлого, к памятникам культуры.
150.8.9.8. Применение исторических знаний:
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимостьсохранения их в современном мире;
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (втом числе с привлечением регионального материала), оформлять полученныерезультаты в форме сообщения, альбома, презентации.
150.8.10. Предметные результаты изучения истории в 6 классе.
150.8.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий Средневековья, определять ихпринадлежность к веку, историческому периоду;
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, иххронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развитияРусского государства);
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщейистории.
150.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составлениесистематических таблиц).
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150.8.10.3. Работа с исторической картой:
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легендукарты; давать словесное описание их местоположения;
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурныхцентрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейшихпередвижений людей ‒ походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событияхсредневековой истории.
150.8.10.4. Работа с историческими источниками:
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи,хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личногопроисхождения);
характеризовать авторство, время, место создания источника;
выделять в тексте письменного источника исторические описания (ходасобытий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствийисторических событий);
находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевыесимволы, образы;
характеризовать позицию автора письменного и визуального историческогоисточника.
150.8.10.5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпохуСредневековья, их участниках;
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известныхдеятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известныебиографические сведения, личные качества, основные деяния);
рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековыхобществах на Руси и в других странах;
представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.
150.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений иполитического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавшихв средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историческихсобытий, ситуаций;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения опричинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах);
проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять чертысходства и различия.
150.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые вучебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;
высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи сучетом исторического контекста и восприятия современного человека.
150.8.10.8. Применение исторических знаний:
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохиСредневековья, необходимость сохранения их в современном мире;
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе нарегиональном материале).
150.8.11. Предметные результаты изучения истории в 7 классе.
150.8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщейистории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть,четверть);
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв.
150.8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;
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группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировкасобытий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц,схем).
150.8.11.3. Работа с исторической картой:
использовать историческую карту как источник информации о границахРоссии и других государств, важнейших исторических событиях и процессахотечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;
устанавливать на основе карты связи между географическим положениемстраны и особенностями ее экономического, социального и политического развития.
150.8.11.4. Работа с историческими источниками:
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературные и другие);
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать егоинформационную ценность;
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных ивещественных памятниках эпохи;
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипныхисточников.
150.8.11.5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв., их участниках;
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества,деятельность);
рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и другихстранах в раннее Новое время;
представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.
150.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейскойреформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революцийXVI‒XVII вв. в европейских странах;
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историческихсобытий, ситуаций;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагатьсуждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах);
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,выделять черты сходства и различия).
150.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять,на чем основываются отдельные мнения;
выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. сучётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.
150.8.11.8. Применение исторических знаний:
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществуНового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей омире, системы общественных ценностей;
объяснять значение памятников истории и культуры России и других странXVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVIIвв. (в том числе на региональном материале).
150.8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе.
150.8.12.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIIIв.
150.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;



331

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематическиетаблицы, схемы.
150.8.12.3. Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в.
150.8.12.4. Работа с историческими источниками:
различать источники официального и личного происхождения,публицистические произведения (называть их основные виды, информационныеособенности);
объяснять назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных,визуальных и вещественных источников.
150.8.12.5. Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIIIв., их участниках;
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника идополнительных материалов;
составлять описание образа жизни различных групп населения в России идругих странах в XVIII в.;
представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).
150.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедшихв XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворотав европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения,революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системемеждународных отношений рассматриваемого периода;
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохеотечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историческихсобытий, ситуаций;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах иследствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах);
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты историческихситуаций, выделять черты сходства и различия).
150.8.12.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);
различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории,значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражатьсвое отношение к ним.
150.8.12.8. Применение исторических знаний:
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в.европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (втом числе на региональном материале).
150.8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе.
150.8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) вразвитии ключевых событий и процессов;
выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;
определять последовательность событий отечественной и всеобщей историиXIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.
150.8.13.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;
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группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическимоснованиям и другим), составлять систематические таблицы.
150.8.13.3. Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;
определять на основе карты влияние географического фактора на развитиеразличных сфер жизни страны (группы стран).
150.8.13.4. Работа с историческими источниками:
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источниковследующие материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику,программы политических партий, статистические данные и другие;
определять тип и вид источника (письменного, визуального);
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и другим;
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных,визуальных и вещественных источников;
различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событийпрошлого.
150.8.13.5. Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);
составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ началаXX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);
составлять описание образа жизни различных групп населения в России идругих странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;
представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических ихудожественных приемов и другое.
150.8.13.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
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раскрывать существенные черты экономического, социального иполитического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессовмодернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций врассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода иучастия 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 отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения опричинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствийсобытий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять своеотношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся чертыисторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чемобъяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах).
150.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своегоотношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения поспорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.,объяснять, что могло лежать в их основе;
оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,формулировать и аргументировать свое мнение;
объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемуюэпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение кним.
150.8.13.8. Применение исторических знаний:
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионепамятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в.,объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и длясовременного общества;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);
объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России,других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурномунаследию в общественных обсуждениях.
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6 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «ОСтратегии национальной безопасности Российской Федерации».

150.9. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России».
150.9.1. Пояснительная записка.
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее ‒Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоениюпредметных результатов программы основного общего образования, представленныхв ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания, Концепциипреподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях,реализующих основные общеобразовательные программы.
150.9.1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России».
Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системеосновного общего образования определяется его познавательным имировоззренческим значением для становления личности выпускника уровняосновного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательныйпотенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающегопоколения граждан целостной картины российской истории, осмысления ролисовременной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историюОтечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах исобытиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования.
При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историюРоссии» образовательная организация вправе использовать материалывсероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные насохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военныхпреступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
150.9.1.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имееттакже историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжиспособность и готовность к защите исторической правды и сохранениюисторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов6.
Программа модуля является основой планирования процесса освоенияобучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей сважнейшими событиями Новейшего периода истории России.
150.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии»:
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формирование у обучающихся ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающеммире;
владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества приособом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения ксвоему Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству, в соответствии сидеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся вразличных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у обучающихся умений применять исторические знания вучебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,полиэтничном и многоконфессиональном обществе;
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только кпрошлому, но и к настоящему родной страны.
150.9.1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».
Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призванобеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории науровне основного общего образования.
ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля наразвитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные,пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, ихвзаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.;характеризовать итоги и историческое значение событий».
Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призванпознакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России,предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализациифедеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочнойдеятельности педагоги получат возможность опираться на представленияобучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об ихпредпосылках (истоках), главных итогах и значении.
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150.9.1.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может бытьреализован в двух вариантах:
при самостоятельном планировании учителем процесса освоенияобучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязейс важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «ИсторияРоссии», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что втематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение вНовейшую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи стемами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализациимодуля количество часов на изучение курса История России в 9 классерекомендуется увеличить на 17 учебных часов;
в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебныемодули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 17учебных часов).
Таблица 2
Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса
Программа курса «ИсторияРоссии» (9 класс)

Примерноеколичество часов
Программа учебногомодуля «Введение в Новейшуюисторию России»

Введение 1 Введение
Первая российскаяреволюция 1905-1907 гг. 1 Российская революция

1917—1922 гг.
Отечественная война
1812 г. ‒ важнейшее событиероссийской и мировой историиXIX в. Крымская война.Героическая оборона Севастополя

2 Великая Отечественнаявойна 1941-1945 гг.

Социальная и правовая 19 Распад СССР.
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модернизация страны приАлександре II. Этнокультурныйоблик империи. Формированиегражданского общества и основныенаправления общественныхдвижений

Становление новой России(1992-1999 гг.)

На пороге нового века Возрождение страны с2000-х гг.
Крымская война.Героическая оборона Севастополя.
Общество и власть послереволюции. Уроки революции:политическая стабилизация исоциальные преобразования. П. А.Столыпин: программа системныхреформ, масштаб и результаты

3 Воссоединение
Крыма с Россией

Обобщение 1 Итоговое повторение

150.9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».
Таблица 3
Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебногокурса

№ Темы курса Примерное количествочасов
1 Введение 1
2 Российская революция 1917—1922 гг. 5
2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4
3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999гг.) 2
4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 3
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Крыма с Россией
5 Итоговое повторение 2

150.9.2.1. Введение.
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшейистории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒начала XXI в.
150.9.2.2. Российская революция 1917—1922 гг.
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.:общенациональный кризис.
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители.Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитическогокризиса. 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. Советское правительство(Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. ОбразованиеРККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольногосоюза 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 событияв России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историюнародов России.
150.9.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападениена СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцывойны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу иперестройка экономики на военный лад.
Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срывгерманских планов молниеносной войны.
Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивленияЛенинграда.
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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 героизмсоветских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу.Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юныегерои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенароднуюборьбу с врагом.
Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательнаяоперация (операция «Багратион») Красной Армии.
СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытиеВторого фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин.Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны.
Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировойвойны.
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы ВеликойОтечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции.Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение ПобедыСССР в Великой Отечественной войне.
Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступникових пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).
Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народав победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РоссийскойФедерации 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, направленныхна 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 ДняПобеды. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк»в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировойвойны.
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150.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональныеконфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственномсуверенитете 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 Содружества НезависимыхГосударств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР намеждународной арене.
Распад СССР и его последствия для России и мира.
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993гг.). Референдум по проекту Конституции.
России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований встране. Совершенствование новой российской государственности. Угрозагосударственному единству.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значениесохранения Россией статуса ядерной державы.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
150.9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг.
150.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления иукрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В.Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономическаяинтеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. УкреплениеВооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты.
Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.Отношения с США и Евросоюзом.
150.9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией.
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг.Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимостиАвтономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). ПодписаниеДоговора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии вРоссийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РоссийскойФедерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014
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г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образованиив составе Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и городафедерального значения Севастополя».
Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.
150.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческийкапитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основныенаправления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики.Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновируснойпандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымскогомоста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержкаодарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).
Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской НароднойРеспублики (2022 г.).
Значение исторических традиций и культурного наследия для современнойРоссии. Воссоздание Российского исторического общества (далее ‒ РИО) иРоссийского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). Исторические парки«Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыхаВооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победына Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийскийпроект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.
150.9.2.6. Итоговое повторение.
История родного края в годы революций и Гражданской войны.
Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв.
Трудовые достижения родного края.
150.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение вНовейшую историю России».
150.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетнымипри освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».
150.9.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» способствует процессу формирования внутренней позиции личности какособого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом,готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностныхориентаций.
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150.9.3.3. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качестваобучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так ипри реализации направлений воспитательной деятельности образовательнойорганизации в сферах:
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении вобразовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы,традициям разных народов, проживающих в родной стране;
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности инормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение ипоступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовыхнорм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства.
150.9.3.4. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» также ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения кздоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правиламбезопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в решении практическихзадач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой
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деятельности, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.
150.9.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания,освоение системы научных представлений об основных закономерностях развитияобщества, расширение социального опыта для достижения индивидуального иколлективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательскойкультурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным такжеявляется подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды,стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.
150.9.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшуюисторию России» у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
150.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значениеключевых событий и процессов Новейшей истории России;
выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (приналичии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историейРоссии XX ‒ начала XXI в. ;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётомпредложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованиемдедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логическиерассуждения;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи.
150.9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомоеи данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению причинно-следственных связей событий и процессов;
оценивать на применимость и достоверность информацию;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.
150.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература,интернет-ресурсы и другие);
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным илисформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
150.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных иписьменных текстах;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников идругие.
150.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в частирегулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, вгруппе, групповой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решенияили его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётомполучения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и братьответственность за решение;
проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценкеи изменению ситуации;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшейситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);
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регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мненийдругих участников общения.
150.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
150.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы модуляследует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях ипроцессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности пополучению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению вразличных учебных и жизненных ситуациях.
151. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание».
151.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по обществознанию, обществознание) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по обществознанию.
151.2. Пояснительная записка.
151.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений итребований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания учебного
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предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программывоспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП ООО.
151.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебныйпредмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся подростковоговозраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия всовременных условиях людей друг с другом, с основными институтами государстваи гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.
151.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российскомобществе и направлениях его развития в современных условиях, об основахконституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека игражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.
151.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источниковсоциальной информации помогает обучающимся освоить язык современнойкультурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свойвклад в формирование 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.
151.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общегообразования являются:
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовымценностям нашего народа;
развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональныхинтересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в КонституцииРоссийской Федерации и законодательстве Российской Федерации;
развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ вподростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической иправовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона иправопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарныхдисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации,
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самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовойдеятельности;
формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующеесовременному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихсяподросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферахчеловеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующихобщественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой ивыполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
владение умениями функционально грамотного человека (получать изразнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способовпознавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых дляучастия в жизни гражданского общества и государства);
создание условий для освоения обучающимися способов успешноговзаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации личностногопотенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;
формирование опыта применения полученных знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностей ивероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесениясвоих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормамиповедения, установленными законом; содействия правовыми способами исредствами защите правопорядка в обществе.
151.2.6. В соответствии с учебным планом основного общего образованияобществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованныхучебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.
151.3. Содержание обучения в 6 классе.
151.3.1. Человек и его социальное окружение.
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека иживотного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные).Способности человека.
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека иформирование личности. Отношения между поколениями. Особенностиподросткового возраста.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности исоциальная позиция.
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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 и обязанностиобучающегося.
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.
151.3.2. Общество, в котором мы живём.
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественнойжизни. 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 возможности экономикинашей страны.
Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство.Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, ГосударственныйФлаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXIвека. Место нашей Родины среди современных государств.
Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российскогонарода.
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условияхсовременного общества.
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиямимеждународного сообщества и международных организаций.
151.4. Содержание обучения в 7 классе.
151.4.1. Социальные ценности и нормы.
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человекав обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи.
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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.
151.4.2. Человек как участник правовых отношений.
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участникиправоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков идеятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.
Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление.Опасность правонарушений для личности и общества.
Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия изащита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка ивозможности их защиты.
151.4.3. Основы российского права.
Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконныеакты. Отрасли права.
Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданскомправе. Право собственности, защита прав собственности.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи.Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участникигражданско-правовых отношений.
Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества 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 трудового договора.Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетнихпри осуществлении трудовой деятельности.
Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки игражданско-правовая ответственность. Административные проступки иадминистративная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарнаяответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенностиюридической ответственности несовершеннолетних.
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Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительныхорганов.
151.5. Содержание обучения в 8 классе.
151.5.1. 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 предпринимательской деятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика.Конкуренция. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повыситьэффективность производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитныесоюзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжнаякарта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковскоеобслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.
Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов ирасходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формысбережений.
Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходыгосударства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитиюконкуренции.
151.5.2. Человек в мире культуры.
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры наформирование личности. Современная молодёжная культура.
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Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитииобщества.
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. Свобода совестии свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии ирелигиозные 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. Правила безопасногоповедения в Интернете.
151.6. Содержание обучения в 9 классе.
151.6.1. Человек в политическом измерении.
Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организацияобщества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика.
Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления.Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.
Политический режим и его виды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданскоеобщество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, ихроль в демократическом обществе.
Общественно-политические организации.
151.6.2. Гражданин и государство.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒демократическое федеративное правовое государство с республиканской формойправления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и приоритетысоциальной политики российского государства. Россия ‒ светское государство.
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной властив Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация.Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума РоссийскойФедерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная
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система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации.Верховный Суд Российской Федерации.
Государственное управление. Противодействие коррупции в РоссийскойФедерации.
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федеральногозначения, автономная область, автономный округ. Конституционный статуссубъектов Российской Федерации.
Местное самоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционныхправ, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации.
151.6.3. Человек в системе социальных отношений.
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей игрупп.
Социальная мобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой наборподростка.
Социализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности.Основные роли членов семьи.
Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации вдиалоге культур.
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и путиих разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизмадля человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения.Социальная и личная значимость здорового образа жизни.
151.6.4. Человек в современном изменяющемся мире.
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления ипоследствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможностиих решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.
Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера.
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образажизни. Мода и спорт.
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Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.Особенности общения в виртуальном пространстве.
Перспективы развития общества.
151.7. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
151.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощаюттрадиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности,принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихсяруководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, припринятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки нарешение практических задач социальной направленности и опыта конструктивногосоциального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, втом числе в части:
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма,дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной созидательной 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 гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности инормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение ипоступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
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норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественного пространства;
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональноговоздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средствакоммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление ксамовыражению в разных видах искусства;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношениек своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий инеприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иныхформ вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде,способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая,сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека;
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенногопункта, родного края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность,интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания; осознание важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельностии развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей;
7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний изсоциальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознаниеглобального характера экологических проблем и путей их решения; активное
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неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современнуюсистему научных представлений об основных закономерностях развития человека,природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира,овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия.
151.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости,открытость опыту и знаниям других;
способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту изнаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новыхзнаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицитсобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствамипонятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойствапри решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также оперировать терминамии представлениями в области концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества иэкономики;
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию каквызов, 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 вотсутствие гарантий успеха.
151.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
151.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений ипроцессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов,основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
151.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомоеи данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.
151.7.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
151.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 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 выполненного исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.
151.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте;
проводить выбор и брать ответственность за решение.
151.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
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уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,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.
151.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;
регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим.



362

151.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию науровне основного общего образования должны обеспечивать:
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека,особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базовогосоциального института, характерных чертах общества; содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовыенормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейногоправа, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической(в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферахжизни общества; основах конституционного строя и организации государственнойвласти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в РоссийскойФедерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальнойполитики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции вРоссийской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества игосударства, в том числе от терроризма и экстремизма;
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья,созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности,гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческоеединство народов России, преемственность истории нашей Родины), государство каксоциальный институт;
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа вразличных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявленийосновных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемыхразличными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями инаступлением юридической ответственности, связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы,относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки,элементы и основные функции;



363

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной жизни, их элементы и основные функции;
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов,явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов иосновных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека иобщества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политическихпотрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности, в том числе для аргументированного объяснения ролиинформации и информационных технологий в современном мире, социальной иличной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимостиправомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения вотношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысленияличного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей;
8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественнойжизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрениясоциальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальнойдействительности;
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферахобщественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления иинвестирования сбережений;
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в томчисле извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовыватьпредложенные модели в текст;
11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
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12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом, используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм,экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансамии предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществленияфинансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознаниенеприемлемости всех форм антиобщественного поведения;
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектовиндивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителяфинансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, дляанализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана,для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере,а также опыта публичного представления результатов своей деятельности всоответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числеэлектронной) и составления простейших документов (заявления, обращения,декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);
16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российского общества (гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России.
151.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
151.7.5.1. Человек и его социальное окружение:
осваивать и применять знания о социальных свойствах человека,формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и
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обязанностях обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействиячеловека с другими людьми;
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности напримерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребностичеловека, показывать их индивидуальный характер, особенности личностногостановления и социальной позиции людей с ограниченными возможностямиздоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и его значение длячеловека и общества;
приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов иособенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе;конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов;проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;
классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,потребности людей;
сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойствачеловека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение);
устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей,способов и результатов деятельности, целей и средств общения;
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себякак вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личногосоциального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения вшколе, семье, группе обучающихся;
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний иличного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различным способамвыражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общенияподростков;
решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав иобязанностей обучающегося, отражающие особенности отношений в семье, сосверстниками, старшими и младшими;
читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения иззаконодательства Российской Федерации; составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, обособенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из
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разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;
оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, вситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение к учёбе какважному виду деятельности;
приобретать опыт использования полученных знаний в практическойдеятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений спредставителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту,активного участия в жизни школы и класса;
приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
151.7.5.2. Общество, в котором мы живём:
осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека вобществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях вполитической жизни общества, о народах России, о государственной власти вРоссийской Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, глобальныхпроблемах;
характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российскиедуховно-нравственные ценности, особенности информационного общества;
приводить примеры разного положения людей в обществе, видовэкономической деятельности, глобальных проблем;
классифицировать социальные общности и группы;
сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различныхлюдей; различные формы хозяйствования;
устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества,деятельности основных участников экономики;
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязейявлений, процессов социальной действительности;
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к
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проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностейроссийского народа;
решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи,отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решениеэкологической проблемы);
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни,основных сфер жизни общества;
извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включаяинформацию о народах России;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы;
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия духовным традициям общества;
использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности, направленной на охрану природы; защиту правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традицийобщества, в котором мы живём;
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основевзаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры итрадиций народов России.
151.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
151.7.6.1. Социальные ценности и нормы:
осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании изначении социальных норм, регулирующих общественные отношения;
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (втом числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм,милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества;
приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций моральноговыбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;
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сравнивать отдельные виды социальных норм;
устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности социальных норм;
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение кявлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, ксоциальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека вобществе;
решать познавательные и практические задачи, отражающие действиесоциальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности,патриотизма;
извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали,проблеме морального выбора;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном иправовом регулировании поведения человека;
оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения ихсоответствия нормам морали;
использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление);
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
151.7.6.2. Человек как участник правовых отношений:
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении каксоциальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовомстатусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего),правонарушениях и их опасности для личности и общества;
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характеризовать право как регулятор общественных отношений,конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, праваребёнка в Российской Федерации;
приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлениемюридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в РоссийскойФедерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности иобщества;
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) нормы права, выделяя существенныепризнаки;
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина игосударства, между правовым поведением и культурой личности, междуособенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридическойответственностью;
использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий между правомерным и противоправнымповедением, проступком и преступлением; для осмысления личного социальногоопыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (членасемьи, обучающегося, члена ученической общественной организации);
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к ролиправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
решать познавательные и практические задачи, отражающие действиеправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека,анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнениемтипичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося,члена ученической общественной организации);
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию изфрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовыхактов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан,гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о
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правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм,о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина вРоссийской Федерации, выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом, используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать вдискуссии;
использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданскихобязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях всфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала,включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.
151.7.6.3. Основы российского права:
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отрасляхправа, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и
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членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном,административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, оюридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечениибезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;
характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системероссийского права; правоохранительных органов в защите правопорядка,обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовыеотношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и правдетей, оставшихся без попечения родителей;
иметь представлении о содержании трудового договора, видахправонарушений и видов наказаний;
приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённыеправонарушения;
классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов,виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в томчисле устанавливать существенный признак классификации);
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферырегулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя,имущественные и личные неимущественные отношения;
устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника иработодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российскихценностей и личных неимущественных отношений в семье;
использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задачдля объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности,значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности инеприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма,терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;
определять и аргументировать своё отношение к защите прав участниковтрудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, кправонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимостинарушения правовых норм;
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решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныевзаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию изфрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс РоссийскойФедерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс РоссийскойФедерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников оправовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальнуюинформацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личнымсоциальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённыеправонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;
использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного права в практической деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерногоповедения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результатысвоей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление о приёме на работу);
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осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.
151.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
151.7.7.1. Человек в экономических отношениях:
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночногорегулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике,видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики,о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;
характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различныхэкономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда ифинансовом рынке; функции денег;
приводить примеры способов повышения эффективности производства;деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников,использования способов повышения эффективности производства;
классифицировать (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) механизмы государственного регулирования экономики;
сравнивать различные способы хозяйствования;
устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
использовать полученные знания для объяснения причин достижения(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основныхмеханизмов государственного регулирования экономики, государственной политикипо развитию конкуренции, социально-экономической роли и функцийпредпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимостиправомерного налогового поведения;
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сиспользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своёотношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса;
решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченныхресурсов с использованием различных способов повышения эффективности
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производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия всфере экономической деятельности; отражающие процессы;
осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовыватьтекстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое),в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формахпредпринимательской деятельности, экономических и социальных последствияхбезработицы;
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развитияэкономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансовогомошенничества;
анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения ихэкономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей ипотребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практикиосуществления экономических действий на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; использования различных способов повышенияэффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисковосуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);
приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализапотребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составленияличного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации изащиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере;
приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовыйплан, заявление, резюме);
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
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151.7.7.2. Человек в мире культуры:
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизниобщества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, орелигии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важномресурсе современного общества;
характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусствокак сферу деятельности, информационную культуру и информационнуюбезопасность;
приводить примеры политики российского государства в сфере культуры иобразования; влияния образования на социализацию личности; правилинформационной безопасности;
классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки,виды искусств;
устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры иформирования личности, взаимовлияние науки и образования;
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывногообразования;
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сиспользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своёотношение к информационной культуре и информационной решать познавательныеи практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры;
осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры,составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;
осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, орелигиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизничеловека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источникахинформации;
анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщатьсоциальную информацию, представленную в разных формах (описательную,графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;
оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизниобщества;
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использовать полученные знания для публичного представления результатовсвоей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностямиаудитории и регламентом;
приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изученииособенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.
151.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
151.7.8.1. Человек в политическом измерении:
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, оконституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участияграждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;
характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе егофункций; правовое государство;
приводить примеры государств с различными формами правления,государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализациифункций государства на примере внутренней и внешней политики России;политических партий и иных общественных объединений граждан; законногоучастия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;
классифицировать современные государства по разным признакам; элементыформы государства; типы политических партий; типы общественно-политическихорганизаций;
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 между человеком,обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностямиграждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов вгосударстве;
использовать полученные знания для объяснения сущности политики,политической власти, значения политической деятельности в обществе; для
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объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; дляосмысления личного социального опыта при исполнении социальной ролигражданина; о роли информации и информационных технологий в современном миредля аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе игосударстве;
определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественногоповедения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнениесоциальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;
осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативныхправовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные сдеятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию втаблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участияграждан в политике;
искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ролив обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участияграждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;
оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точкизрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим идемократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,участвовать в дискуссии;
использовать полученные знания в практической учебной деятельности(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизнидля реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичномпредставлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
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людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах,исследовательские проекты.
151.7.8.2. Гражданин и государство:
осваивать и применять знания об основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органоввласти и управления в Российской Федерации; об основных направленияхвнутренней политики Российской Федерации;
характеризовать Россию как демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления, как социальное государство, каксветское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации,особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации,Правительства Российской Федерации;
приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизниобщества, связанные с осуществлением правомочий высших органовгосударственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельностиполитических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной иденежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции,обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе оттерроризма и экстремизма;
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) полномочия высших органовгосударственной власти Российской Федерации;
сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;
устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации,между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;
использовать полученные знания для характеристики роли РоссийскойФедерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношениинашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснениянеобходимости противодействия коррупции;
использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностейгражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике
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Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике«сдерживания»;
решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явленияи события в политической жизни Российской Федерации, в международныхотношениях;
систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни встране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органовгосударственной власти, об основных направлениях внутренней и внешнейполитики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом имеждународным терроризмом;
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию обосновах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве РоссийскойФедерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочияхвысших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функцияхиз фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовыхактов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять наих основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней ивнешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти,о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлятьсоответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информациюо важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решенияхвысших органов государственной власти и управления Российской Федерации,субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями ополитике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;
оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважениянорм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,участвовать в дискуссии;
использовать полученные знания о Российской Федерации в практическойучебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей;публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного
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материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при использовании портала государственных услуг;
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основенациональных ценностей современного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур.
151.7.8.3. Человек в системе социальных отношений:
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальныхобщностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности;важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническоммногообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемсяповедении и здоровом образе жизни;
характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политикиРоссийского государства;
приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,социальной политики Российского государства;
классифицировать социальные общности и группы;
сравнивать виды социальной мобильности;
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;социальных различий и конфликтов;
использовать полученные знания для осмысления личного социального опытапри исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей;аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образажизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разнымэтносам;
решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныесоциальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегосяповедения и его видов;
осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основеучебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал осоциализации личности);
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извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иИнтернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народовРоссии; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму,схему) и из предложенных моделей в текст;
анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическуюсоциальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов ипубликаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативныхпоследствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальныхконфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение клюдям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественногоповедения;
использовать полученные знания в практической деятельности длявыстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной ирелигиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания междулюдьми разных культур.
151.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире:
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации,глобальных проблемах;
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения;участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможностипрофессионального выбора и карьерного роста;
сравнивать требования к современным профессиям;
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;
использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное иписьменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизничеловека;
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение ксовременным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;
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решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации ввиртуальном пространстве;
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации;непрерывного образования; выбора профессии;
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еёпоследствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.
152. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География».
152.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по географии.
152.2. Пояснительная записка.
152.2.1. Программа по географии составлена на основе требований крезультатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочейпрограмме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части образовательной программы основного общего образования.
152.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательныхпрограмм.
152.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его поклассам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределениеучебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения сучётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения программы основного общегообразования, требований к результатам обучения географии, а также основных видовдеятельности обучающихся.
152.2.4. География ‒ предмет, формирующий у обучающихся системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об
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основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства,об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества,географических подходах к устойчивому развитию территорий.
152.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образованияявляется базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучениягеографических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднегообщего образования, базовым звеном в системе непрерывного географическогообразования, основой для последующей уровневой дифференциации.
152.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижениеследующих целей:
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостногогеографического образа России, ценностных ориентаций личности;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решениягеографических задач, проблем повседневной жизни с использованиемгеографических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях вприродных комплексах, об основных географических особенностях природы,населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохраненияокружающей среды и рационального использования природных ресурсов,формирование способности поиска и применения различных источниковгеографической информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, объяснения иоценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;
формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний иумений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблемразличной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала,осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
формирование географических знаний и умений, необходимых дляпродолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),требующим наличия серьёзной базы географических знаний.
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152.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общегообразования происходит с использованием географических знаний и умений,сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир».
152.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.
152.3. Содержание обучения географии в 5 классе.
152.3.1. Географическое изучение Земли.
152.3.1.1. Введение. География ‒ наука о планете Земля.
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Какгеография изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изученияобъектов и явлений. Древо географических наук.
Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе:планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных».
152.3.1.2. История географических открытий.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, ДревняяГреция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки.Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появлениегеографических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древнихарабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.
Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. ОткрытиеНового света ‒ экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ экспедицияФ. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохиВеликих географических открытий.
Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытиеАвстралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии.Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена,М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды).
Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли.Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени.
Практические работы: «Обозначение на контурной карте географическихобъектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея исовременных карт по предложенным учителем вопросам».
152.3.2. Изображения земной поверхности.
152.3.2.1. Планы местности.
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Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки.Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности.Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планахместности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты.Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта.Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные,исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) иобласти их применения.
Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плануместности», «Составление описания маршрута по плану местности».
152.3.2.2. Географические карты.
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферическойповерхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе икартах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географическиекоординаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение наглобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.
Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстоянийс помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и ихклассификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах.Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас.Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство иразличие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Системакосмической навигации. Геоинформационные системы.
Практические работы: «Определение направлений и расстояний по картеполушарий», «Определение географических координат объектов и определениеобъектов по их географическим координатам».
152.3.3. Земля ‒ планета Солнечной системы.
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размерыЗемли, их географические следствия.
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географическиеследствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Днивесеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния.Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли.Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси.Смена дня и ночи на Земле.
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
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Практическая работа «Выявление закономерностей измененияпродолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости отгеографической широты и времени года на территории России».
152.3.4. Оболочки Земли. Литосфера ‒ каменная оболочка Земли.
152.3.4.1. Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земныхглубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земнойкоры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горныепороды. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфическиегорные породы.
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движениелитосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалыизмерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов иземлетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горныхпород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Видывыветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действиявнутренних и внешних сил.
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формырельефа ‒ материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины.Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин повысоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.
Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах.Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с нейэкологические проблемы.
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, егорельеф.
Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физическойкарте».
Заключение.
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности».
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца надгоризонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животногомира.
Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений инаблюдений за погодой».
152.4. Содержание обучения географии в 6 классе.
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152.4.1.Оболочки Земли.
152.4.1.1. Гидросфера ‒ водная оболочка Земли.
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговоротводы. Значение гидросферы.
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность итемпература океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения.Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности итемпературы вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движениявод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления вМировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мировогоокеана.
Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги иводопады. Питание и режим реки.
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные ибессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные.Профессия гляциолог.
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение,условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод.Минеральные источники.
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.
Использование космических методов в исследовании влияния человека нагидросферу.
Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданнымпризнакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в формепрезентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего края иих систематизация в форме таблицы».
152.4.1.2. Атмосфера ‒ воздушная оболочка Земли.
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы.
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическоеотображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости отвысоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая
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температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падениясолнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха.
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров.Бризы. Муссоны.
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и ихвиды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферныхосадков.
Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат иклиматообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты ивысоты местности над уровнем моря.
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптациячеловека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основныеметеорологические данные и способы отображения состояния погоды наметеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные измененияклимата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессияклиматолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушнуюоболочку Земли.
Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодойсвоей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха иотносительной влажности с целью установления зависимости между даннымиэлементами погоды».
152.4.1.3. Биосфера ‒ оболочка жизни.
Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф игеоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного ирастительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разныхприродных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мираОкеана с глубиной и географической широтой.
Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.
Исследования и экологические проблемы.
Практическая работа «Характеристика растительности участка местностисвоего края».
Заключение.
152.4.1.4. Природно-территориальные комплексы.
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные
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комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле.Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв.
Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории.Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локальногоприродного комплекса по плану».
152.5. Содержание обучения географии в 7 классе.
152.5.1. Главные закономерности природы Земли.
152.5.1.1. Географическая оболочка.
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность,зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическаязональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования посохранению важнейших биотопов Земли.
Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картамприродных зон».
152.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли.
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки,океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современногорельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезныеископаемые.
Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земнойкоры с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа»,«Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится втексте».
152.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли.
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле.Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические (экваториальные)муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата наЗемле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океаническиетечения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс ипреобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории.Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияниеклиматических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственнойдеятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различныеточки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты,
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карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая формаотражения климатических особенностей территории.
Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте иклиматограмме».
152.5.1.4. Мировой океан ‒ основная часть гидросферы.
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и СеверныйЛедовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельнойчасти Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Системаокеанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений наклимат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Картасолёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерностиизменения солёности ‒ зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников.Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мировогоокеана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологическиепроблемы Мирового океана.
Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёностиповерхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных теченийу западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану сиспользованием нескольких источников географической информации».
152.5.2. Человечество на Земле.
152.5.2.1. Численность населения.
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира.Изменение численности населения во времени. Методы определения численностинаселения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения.Размещение и плотность населения.
Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменениячисленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам»,«Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельныхстран по разным источникам».
152.5.2.2. Страны и народы мира.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковаяклассификация народов мира. Мировые и национальные религии. Географиямировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельскоехозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы.
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Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионымира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма,экскурсовод.
Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран покомплексным картам».
152.5.3. Материки и страны.
152.5.3.1. Южные материки.
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. Историяоткрытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата ивнутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природныекомплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственнойдеятельности человека. Антарктида ‒ уникальный материк на Земле. Освоениечеловеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX‒XXI вв.Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованияхледового континента.
Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых)южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпаденияатмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе», «Сравнениеособенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану», «ОписаниеАвстралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическимкартам», «Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной изстран Африки или Южной Америки».
152.5.3.2. Северные материки.
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическоеположение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие ихфакторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическаякарта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменениеприроды под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Практические работы: «Объяснение распространения зон современноговулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии»,«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на однойгеографической широте, на примере умеренного климатического пояса»,«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной изприродных зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описание
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одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с цельюпривлечения туристов, создания положительного образа страны и других)».
152.5.3.3. Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельностьлюдей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках.Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еёохране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическаяорганизация, ЮНЕСКО и другие).
Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая,преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по ихпреодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследиеЮНЕСКО: природные и культурные объекты.
Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы натерритории одной из стран мира в результате деятельности человека».
152.6. Содержание обучения географии в 8 классе.
152.6.1. Географическое пространство России.
152.6.1.1. История формирования и освоения территории России.
История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв.Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменениявнешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.
Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об измененииграниц России на разных исторических этапах на основе анализа географическихкарт».
152.6.1.2. Географическое положение и границы России.
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственнаяграница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство,континентальный шельф и исключительная экономическая зона РоссийскойФедерации. Географическое положение России. Виды географического положения.Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающиетерриторию России.
152.6.1.3. Время на территории России.
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное,поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
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Практическая работа «Определение различия во времени для разных городовРоссии по карте часовых зон».
152.6.1.4. Административно-территориальное устройство России.Районирование территории.
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, ихравноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации.Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований итерриториального управления. Виды районирования территории. МакрорегионыРоссии: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы исостав. Крупные географические районы России: Европейский Север России иСеверо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границфедеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностейгеографического положения».
152.6.2. Природа России.
152.6.2.1. Природные условия и ресурсы России.
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природныхресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России.Принципы рационального природопользования и методы их реализации.Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию.
Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своегокрая по картам и статистическим материалам».
152.6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Поясагорообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа иособенности их распространения на территории России. Зависимость междутектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезныхископаемых по территории страны.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.Современные процессы, формирующие рельеф. Области современногогорообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения.Опасные геологические природные явления и их распространение по территории
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России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенныеформы рельефа. Особенности рельефа своего края.
Практические работы: «Объяснение распространения по территории Россииопасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края».
152.6.2.3. Климат и климатические ресурсы.
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положенияна климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат Россииподстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и ихциркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха,атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионыРоссии, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влияниеместественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь ихозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения натерритории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека кразнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматическиересурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемыеклиматические изменения на территории России и их возможные следствия.Особенности климата своего края.
Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории покарте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностейраспределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годовогоколичества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценкавлияния основных климатических показателей своего края на жизнь ихозяйственную деятельность населения».
152.6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.
Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек побассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологическиеприродные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизнинаселения и развитии хозяйства России.
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост ихпотребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды иводные ресурсы своего региона и своей местности.
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Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течениядвух рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологическихприродных явлений на территории страны».
152.6.2.5. Природно-хозяйственные зоны.
Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основныезональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсыРоссии. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственногоиспользования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба сэрозией почв и их загрязнением.
Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие,факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мираразличных природно-хозяйственных зон России.
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленностьих компонентов.
Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсыприродно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России.
Особо охраняемые природные территории России и своего края. ОбъектыВсемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые вКрасную книгу России.
Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности вгорных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальныхклиматических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения на основе анализа нескольких источников информации».
152.6.3. Население России.
152.6.3.1. Численность населения России.
Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы,определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения.Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и ихгеографические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическоеположение России. Основные меры современной демографической политикигосударства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движениенаселения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция.Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направлениямиграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных
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потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционнаяполитика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменениячисленности населения России.
Практическая работа «Определение по статистическим данным общего,естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона».
152.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России.
Географические особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, историческими и социально-экономическими факторами. Основнаяполоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории.Различия в плотности населения в географических районах и субъектах РоссийскойФедерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённыхпунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации.Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны.Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность исовременные тенденции сельского расселения.
152.6.3.3. Народы и религии России.
Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность какспецифический фактор формирования и развития России. Языковая классификациянародов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы.География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО натерритории России.
Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов вчисленности населения республик и автономных округов Российской Федерации».
152.6.3.4. Половой и возрастной состав населения России.
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структуранаселения России в географических районах и субъектах Российской Федерации ифакторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка.Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского иженского населения России.
Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного составанаселения России на основе анализа половозрастных пирамид».
152.6.3.5. Человеческий капитал России.
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их
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определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. Индексчеловеческого развития (далее – ИЧР) и его географические различия.
Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностяместественного и механического движения населения».
152.7. Содержание обучения географии в 9 классе.
152.7.1. Хозяйство России.
152.7.1.1. Общая характеристика хозяйства России.
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйствастраны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи сприродными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическоеположение (далее – ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. Валовойвнутренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный продукт (далее – ВРП)как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общиеособенности географии хозяйства России: территории опережающего развития,основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегияпространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития РоссийскойФедерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развитиястраны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегиипространственного развития Российской Федерации как «геостратегическиетерритории».
Производственный капитал. Распределение производственного капитала потерритории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.
Практическая работа «Определение влияния географического положенияРоссии на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства».
152.7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК).
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольнаяпромышленность: география основных современных и перспективных районовдобычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России вмировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. МестоРоссии в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующиевозобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), их особенности и доля впроизводстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады
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гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающуюсреду. Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня2020 г. № 1523-р.
Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов сцелью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различныхрегионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ вотдельных регионах стран».
152.7.1.3. Металлургический комплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствечёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных ицветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслейметаллургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлыхцветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России.Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегииразвития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р.
Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимостьпроизводства предприятий металлургического комплекса в различных регионахстраны (по выбору)».
152.7.1.4. Машиностроительный комплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительныхпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Рольмашиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроениеи охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологическиэффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России.Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслеймашиностроительного комплекса.
Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещениемашиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различныхисточников информации.
152.7.1.5. Химико-лесной комплекс.
Химическая промышленность.



399

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.Место России в мировом производстве химической продукции. Географияважнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленностьи охрана окружающей среды. Основные положения стратегии развития химическогои нефтехимического комплекса на период до 2030 года.
Лесопромышленный комплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствепродукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий.География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающиекомплексы.
Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.Основные положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерациидо 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацииот 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стратегия развития лесного комплексаРоссийской Федерации до 2030 года).
Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектораРоссийской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесногокомплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и №18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса».
152.7.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК).
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав,место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные,почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадьи структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей.Сельское хозяйство и окружающая среда.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы ицентры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкаяпромышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкаяпромышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развитияагропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации напериод до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края.
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Практическая работа. «Определение влияния природных и социальныхфакторов на размещение отраслей АПК».
152.7.1.7. Инфраструктурный комплекс.
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания,рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутреннийводный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводныйтранспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортныепути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.
Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенностисферы обслуживания своего края.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспортаРоссии на период до 2030 года, утвержденная распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.
Федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определениядоли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленныхразличий», «Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края».
152.7.1.8. Обобщение знаний.
Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегияпространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основныеположения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль визменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особыеэкономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее -ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.
Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологическойбезопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегииэкологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» игосударственные меры по переходу России к модели устойчивого развития.
Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслейхозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистическихматериалов».
152.7.2. Регионы России.
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152.7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России.
Географические особенности географических районов: Европейский СеверРоссии, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейскойчасти России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсногопотенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологическиепроблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской ФедерацииЗападного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; ихвнутренние различия.
Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения(далее – ЭГП) двух географических районов страны по разным источникаминформации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного изгеографических районов России по уровню социально-экономического развития наоснове статистических данных».
152.7.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России.
Географические особенности географических районов: Сибирь и ДальнийВосток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала,население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы иперспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточногомакрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренниеразличия.
Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двухгеографических районов (субъектов Российской Федерации) по заданнымкритериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного изпромышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».
152.7.2.3. Обобщение знаний.
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программаРоссийской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоныРоссийской Федерации».
152.7.3. Россия в современном мире.
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия всоставе международных экономических и политических организаций. ВзаимосвязиРоссии с другими странами мира. Россия и страны Содружества НезависимыхГосударств и Евразийского экономического союза.
Значение для мировой цивилизации географического пространства России каккомплекса природных, культурных и экономических ценностей. ОбъектыВсемирного природного и культурного наследия России.
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152.8. Планируемые результаты освоения географии.
152.8.1. Личностные результаты освоения географии должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края,народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины –цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому иприродному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества,традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символамРоссии, своего края;
2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящемумногонационального народа России, чувства ответственности и долга передРодиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации егоправ, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность кучастию в гуманитарной деятельности;
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности инормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развиватьспособности решать моральные проблемы на основе личностного выбора сиспользованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правили норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды;
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего идругих народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностногоотношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе икультуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследиячеловечества;
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5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современнуюсистему научных представлений географических наук об основных закономерностяхразвития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой; овладение читательской культурой как средством познания мира дляприменения различных источников географической информации при решениипознавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка на осмыслениеопыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношениек своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе;навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа другого человека; готовность и способность осознанно выполнять ипропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразногообраза жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде;
7) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенногопункта, родного края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения географических знаний; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественныхинтересов и потребностей;
8) экологического воспитания: ориентация на применение географическихзнаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной
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сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.
152.8.2. В результате изучения географии на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
152.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов,процессов и явлений;
устанавливать существенный признак классификации географическихобъектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данныхнаблюдений с учётом предложенной географической задачи;
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении географическихобъектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
152.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
использовать географические вопросы как исследовательский инструментпознания;
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектамразличных вопросов и проблем;
проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических
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объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическимиобъектами, процессами и явлениями;
оценивать достоверность информации, полученной в ходе географическогоисследования;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов и выводов;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов,процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихсяусловиях окружающей среды.
152.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников географической информации с учётомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информациюразличных видов и форм представления;
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, в различных источниках географической информации;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географическойинформации;
оценивать надёжность географической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
систематизировать географическую информацию в разных формах.
152.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическимаспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности общения;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
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152.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний обизучаемом объекте.
152.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебныхгеографических проектов, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;
планировать организацию совместной работы, при выполнении учебныхгеографических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формахработы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности.
152.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
владеть способами самоконтроля и рефлексии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого.
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152.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5класса обучающийся научится:
приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемыхразличными ветвями географической науки;
приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;
выбирать источники географической информации (картографические,текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые дляизучения истории географических открытий и важнейших географическихисследований современности;
интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях игеографических исследованиях Земли, представленную в одном или несколькихисточниках;
иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли;
описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы)факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователейв развитие знаний о Земле;
определять направления, расстояния по плану местности и по географическимкартам, географические координаты по географическим картам;
использовать условные обозначения планов местности и географических картдля получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
применять понятия «план местности», «географическая карта»,«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут»,«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;
различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель» и«меридиан»;
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;
описывать внутреннее строение Земли;
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различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горнаяпорода»;
различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;
различать изученные минералы и горные породы, материковую иокеаническую земную кору;
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны,крупные формы рельефа Земли;
различать горы и равнины;
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
называть причины землетрясений и вулканических извержений;
применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосфернаяплита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;
применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» длярешения познавательных задач;
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешнихпроцессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического,химического и биологического видов выветривания;
классифицировать острова по происхождению;
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств ихпредупреждения;
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельностичеловека на примере своей местности, России и мира;
приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которыхневозможно без участия представителей географических специальностей,изучающих литосферу;
приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования иналичия полезных ископаемых в своей местности;
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).
152.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6класса обучающийся научится:
описывать по физической карте полушарий, физической карте России, картеокеанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;
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находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числео природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;
приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств ихпредупреждения;
сравнивать инструментарий (способы) получения географической информациина разных этапах географического изучения Земли;
различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы иотливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды,болота, ледники) по заданным признакам;
различать питание и режим рек;
сравнивать реки по заданным признакам;
различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» иприменять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки иклиматом на территории речного бассейна;
приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;
называть причины образования цунами, приливов и отливов;
описывать состав, строение атмосферы;
определять тенденции изменения температуры воздуха, количестваатмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географическогоположения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний обособенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между нимидля решения учебных и практических задач;
объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночныхбризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферныхосадков для отдельных территорий;
различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и угломпадения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью наоснове данных эмпирических наблюдений;
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сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотахнад уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностьюпри различных углах падения солнечных лучей;
различать виды атмосферных осадков;
различать понятия «бризы» и «муссоны»;
различать понятия «погода» и «климат»;
различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слоиатмосферы»;
применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки»,«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
выбирать и анализировать географическую информацию о глобальныхклиматических изменениях из различных источников для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;
проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скоростии направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений втабличной и (или) графической форме;
называть границы биосферы;
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания вразных природных зонах;
различать растительный и животный мир разных территорий Земли;
объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальномкомплексе;
сравнивать особенности растительного и животного мира в различныхприродных зонах;
применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс»,«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результатедеятельности человека на примере территории мира и своей местности, путейрешения существующих экологических проблем.
152.8.5. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7класса обучающийся научится:
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описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученныхгеографических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;
иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность,ритмичность) географической оболочки;
распознавать проявления изученных географических явлений, представляющиесобой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность,ритмичность и целостность;
определять природные зоны по их существенным признакам на основеинтеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;
различать изученные процессы и явления, происходящие в географическойоболочке;
приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельностичеловека;
описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,внутренних вод и органического мира;
выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельныхтерриторий с использованием различных источников географической информации;
называть особенности географических процессов на границах литосферныхплит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;
устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи междудвижением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям;
объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт,западных ветров;
применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западныеветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
описывать климат территории по климатограмме;
объяснять влияние климатообразующих факторов на климатическиеособенности территории;
формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентовприроды в результате деятельности человека с использованием разных источниковгеографической информации;
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различать океанические течения;
сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана наразных широтах с использованием различных источников географическойинформации;
объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органическогомира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализаразличных источников географической информации;
характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловеком на основе анализа различных источников географической информациидля решения учебных и практико-ориентированных задач;
различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;
сравнивать плотность населения различных территорий;
применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;
различать городские и сельские поселения;
приводить примеры крупнейших городов мира;
приводить примеры мировых и национальных религий;
проводить языковую классификацию народов;
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различныхтерриториях;
определять страны по их существенным признакам;
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовнойкультуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионови отдельных стран;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;
использовать знания о населении материков и стран для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;
выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;
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интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы,населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях,представленную в одном или нескольких источниках, для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий;
распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая,сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить примеры международногосотрудничества по их преодолению.
152.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8класса обучающийся научится:
характеризовать основные этапы истории формирования и изучениятерритории России;
находить в различных источниках информации факты, позволяющиеопределить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;
характеризовать географическое положение России с использованиеминформации из различных источников;
различать федеральные округа, крупные географические районы имакрорегионы России;
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов ипоказывать их на географической карте;
оценивать влияние географического положения регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о государственной территории и исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном изональном времени для решения практико-ориентированных задач;
оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельныхрегионов страны;
проводить классификацию природных ресурсов;
распознавать типы природопользования;
находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и
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практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основныхтектонических структур, слагающих территорию;
находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространениягидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явленийна территории страны;
сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и еёотдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни;
иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющихособенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;
объяснять распространение по территории страны областей современногогорообразования, землетрясений и вулканизма;
применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы»,«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температурвоздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;
использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» дляобъяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
проводить классификацию типов климата и почв России;
распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формырельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра,границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределахстраны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;
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приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, вслучае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своегокрая, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;
выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей населения России;
приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиямна территории страны;
сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России смировыми показателями и показателями других стран;
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамикучисленности населения России, её отдельных регионов и своего края;
проводить классификацию населённых пунктов и регионов России позаданным основаниям;
использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном составе населения для решенияпрактико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный приростнаселения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения»,«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация»,«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структуранаселения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовыересурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рыноктруда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.
152.8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9класса обучающийся научится:
выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей хозяйства России;
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представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, длярешения практико-ориентированных задач;
выделять географическую информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения тойили иной задачи;
применять понятия «экономико-географическое положение», «составхозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия ифакторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевойкомплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития»,«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал»,«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура»,«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс»,«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК»,для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы иперспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;
различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зонуСевера России;
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации издополнительных источников;
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию изразличных источников географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных)для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать иоценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условияотдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемыхисточников энергии на основе ВИЭ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйствоРоссии (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы



417

и условия размещения производства, современные формы размещенияпроизводства);
различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и еёрегионов;
различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот ипассажирооборот;
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслейпромышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслейсельского хозяйства;
использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещенияотдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещенияпредприятий и различных производств;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и еёотдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новыхпроизводств с учётом экологической безопасности;
критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и ихприродные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты,необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства,предприятия и национальной экономики;
оценивать влияние географического положения отдельных регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
объяснять географические различия населения и хозяйства территорийкрупных регионов страны;
сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;
формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельностина окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике,уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли Россиив мире;
приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать ихместоположение на географической карте;
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характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
153. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(базовый уровень).
153.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика»(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физике.
153.2. Пояснительная записка.
153.2.1. Программа по физике на уровне основного общего образованиясоставлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовомуровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, атакже с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепциипреподавания учебного предмета «Физика».
153.2.2. Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно научной грамотности обучающихся и организацию изучения физики надеятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебногопредмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным иметапредметным результатам обучения, а также межпредметные связиестественно научных учебных предметов на уровне основного общего образования.
153.2.3. Программа по физике устанавливает распределение учебногоматериала по годам обучения (по классам), предлагает примернуюпоследовательность изучения тем, основанную на логике развития предметногосодержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.
153.2.4. Программа по физике разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.
153.2.5. Физика является системообразующим для естественно научныхучебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов иявлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией,вносит вклад в естественно научную картину мира, предоставляет наиболее ясныеобразцы применения научного метода познания, то есть способа получениядостоверных знаний о мире.
153.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре общегообразования состоит в формировании естественно научной грамотности и интереса кнауке у обучающихся.
Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение следующимикомпетентностями, характеризующими естественно научную грамотность:
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научно объяснять явления,
оценивать и понимать особенности научного исследования;
интерпретировать данные и использовать научные доказательства дляполучения выводов».
153.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образованияопределены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» вобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы.
153.2.8. Цели изучения физики:
приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;
формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;
формирование представлений о роли физики для развития других естественныхнаук, техники и технологий;
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональнойдеятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этомнаправлении.
Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общегообразования обеспечивается решением следующих задач:
приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических,тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;
приобретение умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием полученных знаний;
освоение методов решения простейших расчётных задач с использованиемфизических моделей, творческих и практико ориентированных задач;
развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов;
освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включаяинформацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оцениваниеинформации;
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знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными сфизикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физическойнауки.
153.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовомуровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытовявляется рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторныхработ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, спискаэкспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственногоэкзамена по физике.
153.3. Содержание обучения в 7 классе.
153.3.1. 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. Физические приборы.Погрешность измерений Международная система единиц.
Как физика и другие естественные науки изучают природу.Естественно научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса,выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемогоявления. Описание физических явлений с помощью моделей.
153.3.1.1. Демонстрации.
Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.
Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровымприбором.
153.3.1.2. Лабораторные работы и опыты.
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Измерение расстояний.
Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
Определение размеров малых тел.
Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчикатемпературы.
Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.
153.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества.
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Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающиедискретное строение вещества.
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой.Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение иотталкивание.
Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатныхсостояниях и их атомно молекулярным строением. Особенности агрегатныхсостояний воды.
153.3.2.1. Демонстрации.
Наблюдение броуновского движения.
Наблюдение диффузии.
Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частицвещества.
153.3.2.2. Лабораторные работы и опыты.
Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).
Опыты по наблюдению теплового расширения газов.
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
153.3.3. Движение и взаимодействие тел.
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения.
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина измененияскорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связьплотности с количеством молекул в единице объёма вещества.
Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука.Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Силатяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных поодной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трениепокоя. Трение в природе и технике.
153.3.3.1. Демонстрации.
Наблюдение механического движения тела.
Измерение скорости прямолинейного движения.
Наблюдение явления инерции.
Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.
Сравнение масс по взаимодействию тел.
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Сложение сил, направленных по одной прямой.
153.3.3.2. Лабораторные работы и опыты.
Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, моделиэлектрического автомобиля и так далее).
Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклоннойплоскости.
Определение плотности твёрдого тела.
Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины отприложенной силы.
Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела ихарактера соприкасающихся поверхностей.
153.3.4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдымителами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимостьдавления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды.Гидравлические механизмы.
Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существованиявоздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления.Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы дляизмерения атмосферного давления.
Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
153.3.4.1. Демонстрации.
Зависимость давления газа от температуры.
Передача давления жидкостью и газом.
Сообщающиеся сосуды.
Гидравлический пресс.
Проявление действия атмосферного давления.
Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела иплотности жидкости.
Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.
Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости отсоотношения плотностей тела и жидкости.
153.3.4.2. Лабораторные работы и опыты.
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Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкостьчасти тела.
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое вжидкость.
Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело вжидкости, от массы тела.
Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующейна тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотностижидкости.
Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение еёгрузоподъёмности.
153.3.5. Работа и мощность. Энергия.
Механическая работа. Мощность.
Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесиярычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило»механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых механизмов.Простые механизмы в быту и технике.
Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращениеодного вида механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике.
153.3.5.1. Демонстрации.
Примеры простых механизмов.
153.3.5.2. Лабораторные работы и опыты.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.
Исследование условий равновесия рычага.
Измерение КПД наклонной плоскости.
Изучение закона сохранения механической энергии.
153.4. Содержание обучения в 8 классе.
153.4.1. Тепловые явления.
Основные положения молекулярно кинетической теории строения вещества.Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положениямолекулярно кинетической теории.
Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества.Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых
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тел на основе положений молекулярно кинетической теории. Смачивание икапиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.
Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц.Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача исовершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловоеравновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердеваниекристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование иконденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимостьтемпературы кипения от атмосферного давления.
Влажность воздуха.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловыедвигатели и защита окружающей среды.
Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.
153.4.1.1. Демонстрации.
Наблюдение броуновского движения.
Наблюдение диффузии.
Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.
Наблюдение теплового расширения тел.
Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
Правила измерения температуры.
Виды теплопередачи.
Охлаждение при совершении работы.
Нагревание при совершении работы внешними силами.
Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
Наблюдение кипения.
Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
Модели тепловых двигателей.
153.4.1.2. Лабораторные работы и опыты.
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.
Определение давления воздуха в баллоне шприца.
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Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма инагревания или охлаждения.
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости втермометрической трубке от температуры.
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи иработы внешних сил.
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене снагретым металлическим цилиндром.
Определение удельной теплоёмкости вещества.
Исследование процесса испарения.
Определение относительной влажности воздуха.
Определение удельной теплоты плавления льда.
153.4.2. Электрические и магнитные явления.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействиезаряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел отвеличины 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. Источникипостоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).Электрический ток в жидкостях и газах.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивлениепроводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи.Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрическиецепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитноеполе электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действиемагнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.
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Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции навозобновляемых источниках энергии.
153.4.2.1. Демонстрации.
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
Устройство и действие электроскопа.
Электростатическая индукция.
Закон сохранения электрических зарядов.
Проводники и диэлектрики.
Моделирование силовых линий электрического поля.
Источники постоянного тока.
Действия электрического тока.
Электрический ток в жидкости.
Газовый разряд.
Измерение силы тока амперметром.
Измерение электрического напряжения вольтметром.
Реостат и магазин сопротивлений.
Взаимодействие постоянных магнитов.
Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока. Электромагнит.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Исследование явления электромагнитной индукции.
Опыты Фарадея.
Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.
Электрогенератор постоянного тока.
153.4.2.2. Лабораторные работы и опыты.
Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.
Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.
Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.
Измерение и регулирование силы тока.
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Измерение и регулирование напряжения.
Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, отсопротивления резистора и напряжения на резисторе.
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивленияпроводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединениидвух резисторов.
Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.
Определение работы электрического тока, идущего через резистор.
Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряженияна ней.
Определение КПД нагревателя.
Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении иразделении.
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с токоми магнита от силы тока и направления тока в катушке.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Конструирование и изучение работы электродвигателя.
Измерение КПД электродвигательной установки.
Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследованиеизменений значения и направления индукционного тока.
153.5. Содержание обучения в 9 классе.
153.5.1. Механические явления.
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение.Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела принеравномерном движении.
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение.Опыты Галилея.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейнаяи угловая скорости. Центростремительное ускорение.
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Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.Принцип суперпозиции сил.
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила тренияпокоя, другие виды трения.
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость иперегрузки.
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдоготела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. Реактивное движение.
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения.Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностьюземли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема окинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.
153.5.1.1. Демонстрации.
Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительноразных тел отсчёта.
Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
Исследование признаков равноускоренного движения.
Наблюдение движения тела по окружности.
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинетафизики.
Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
Изменение веса тела при ускоренном движении.
Передача импульса при взаимодействии тел.
Преобразования энергии при взаимодействии тел.
Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
Наблюдение реактивного движения.
Сохранение механической энергии при свободном падении.
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Сохранение механической энергии при движении тела под действиемпружины.
153.5.1.2. Лабораторные работы и опыты.
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движенияшарика или тележки.
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика понаклонной плоскости.
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклоннойплоскости.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движениибез начальной скорости.
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальнойскорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежуткивремени одинаковы.
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормальногодавления.
Определение коэффициента трения скольжения.
Определение жёсткости пружины.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела погоризонтальной поверхности.
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованиемнеподвижного и подвижного блоков.
Изучение закона сохранения энергии.
153.5.2. Механические колебания и волны.
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период,частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергиипри колебательном движении.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механическиеволны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волныи скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмическиеволны.
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук иультразвук.
153.5.2.1. Демонстрации.
Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.
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Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
Акустический резонанс.
153.5.2.2. Лабораторные работы и опыты.
Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза отдлины нити.
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массыгруза.
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, отмассы груза.
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинногомаятника от массы груза и жёсткости пружины.
Измерение ускорения свободного падения.
153.5.3. 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 свойства света.
153.5.3.1. Демонстрации.
Свойства электромагнитных волн.
Волновые свойства света.
153.5.3.2. Лабораторные работы и опыты.
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
153.5.4. Световые явления.
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражениясвета.
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражениесвета. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.
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Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа ителескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральныхцветов. Дисперсия света.
153.5.4.1. Демонстрации.
Прямолинейное распространение света.
Отражение света.
Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
Преломление света.
Оптический световод.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
Модель глаза.
Разложение белого света в спектр.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
153.5.4.2. Лабораторные работы и опыты.
Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла паденияна границе «воздух–стекло».
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
Опыты по разложению белого света в спектр.
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовыефильтры.
153.5.5. 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 атомного ядра.Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Периодполураспада атомных ядер.
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Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергиясвязи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер.Источники энергии Солнца и звёзд.
Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.
153.5.5.1. Демонстрации.
Спектры излучения и поглощения.
Спектры различных газов.
Спектр водорода.
Наблюдение треков в камере Вильсона.
Работа счётчика ионизирующих излучений.
Регистрация излучения природных минералов и продуктов.
153.5.5.2. Лабораторные работы и опыты.
Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (пофотографиям).
Измерение радиоактивного фона.
153.5.6. Повторительно-обобщающий модуль.
Повторительно обобщающий модуль предназначен для систематизации иобобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого приизучении всего курса физики, а также для подготовки к основному государственномуэкзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.
При изучении данного модуля реализуются и систематизируются видыдеятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных иметапредметных планируемых результатов обучения, формируетсяестественно научная грамотность: освоение научных методов исследования явленийприроды и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяяполученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.
Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счёттого, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:
на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физическиеявления в окружающей природе и повседневной жизни;
использовать научные методы исследования физических явлений, в том числедля проверки гипотез и получения теоретических выводов;
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объяснять научные основы наиболее важных достижений современныхтехнологий, например, практического использования различных источников энергиина основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.
Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследованиеобобщающего характера. Модуль завершается проведением диагностической иоценочной работы за курс основного общего образования.
153.6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровнеосновного общего образования.
153.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования направленона достижение личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов.
153.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:
патриотического воспитания:
проявление интереса к истории и современному состоянию российскойфизической науки;
ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков;
гражданского и духовно-нравственного воспитания:
готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых иэтических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
осознание важности морально этических принципов в деятельности учёного;
эстетического воспитания:
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничногопостроения, строгости, точности, лаконичности;
ценности научного познания:
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познаниямира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
развитие научной любознательности, интереса к исследовательскойдеятельности;
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическоммире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, сэлектрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права у другого человека;
трудового воспитания:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;
интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;
экологического воспитания:
ориентация на применение физических знаний для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствийдля окружающей среды;
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектовфизической направленности, открытость опыту и знаниям других;
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, 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, возможныхглобальных последствий.
153.6.3. В результате изучения физики на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты,включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.
153.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения;
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
выявлять причинно следственные связи при изучении физических явлений ипроцессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;
самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныйфизический эксперимент, небольшое исследование физического явления;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования 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 и контекстах.
3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями.
153.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:
1) общение:
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ ипроектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
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публично представлять результаты выполненного физического опыта(эксперимента, исследования, проекта).
2) совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной физической проблемы;
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еёдостижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместнойработы, обобщать мнения нескольких человек;
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своемунаправлению и координируя свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.
153.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения физических знаний;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или планаисследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;
проводить выбор и брать ответственность за решение.
2) самоконтроль:
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту;
вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполненияфизического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
3) эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научнуютему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
4) принятие себя и других:
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признавать своё право на ошибку при решении физических задач или вутверждениях на научные темы и такое же право другого.
153.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовыйуровень).
153.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 7 классе:
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:
использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение,эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула,агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория,равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость,сообщающиеся сосуды;
различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества,равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел,равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдымителами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращениямеханической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,демонстрирующих данное физическое явление;
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире,в том числе физические явления в природе: примеры движения с различнымискоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике,влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в телечеловека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные свойства (признаки) физических явлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость,средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа,мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов,кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физическихвеличин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;
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характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяправила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, законАрхимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, законсохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку законаи записывать его математическое выражение;
объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте ситуаций практико ориентированного характера: выявлятьпричинно следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов сиспользованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законаили закономерности;
решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты,находить справочные данные, необходимые для решения задач, оцениватьреалистичность полученной физической величины;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу),различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходеопыта, проводить выводы по его результатам;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку изпредложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;
выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов, записыватьпоказания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегосятела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качестваобработки поверхностей тел и независимости силы трения от площадисоприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силыот объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости отплотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел,условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебногоисследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенномуплану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видепредложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;
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проводить косвенные измерения физических величин (плотность веществажидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха,выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициентполезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: привыполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислятьзначение искомой величины;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;
иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств:весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижныйи неподвижный блок, наклонная плоскость;
характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, устройствоводопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос,ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимыефизические законы и закономерности;
приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии сзаданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравненияразличных источников выделять информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной;
использовать при выполнении учебных заданий научно популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковойсистемы в другую;
создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения орезультатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступлениепрезентацией;
при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности вгруппе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана
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действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.
153.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 8 классе:
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:
использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов имолекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела,насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняяэнергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическоеполе, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;
различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловоеравновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность,конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действияэлектрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действиемагнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию иххарактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление;
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире,в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярныеявления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов,морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления ватмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов,роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки)физических явлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты,удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезногодействия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд,сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения иединицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую
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величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостейфизических величин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяосновные положения молекулярно кинетической теории строения вещества, принципсуперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Омадля участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметьформулировать закон и записывать его математическое выражение;
объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико ориентированного характера: выявлять причинно следственныесвязи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученныхсвойства физических явлений, физических законов или закономерностей;
решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законыи формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравниватьполученное значение физической величины с известными данными;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма,температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цветаизлучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температурыжидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействиеэлектрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализациямагнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник стоком, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока):формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы;
выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха,силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиковфизических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданнойабсолютной погрешности;
проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от егодлины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества
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проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике,исследование последовательного и параллельного соединений проводников):планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуяпредложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в видетаблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока):планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуяпредложенной инструкции, и вычислять значение величины;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;
характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с использованием их описания (в том числе: система отопления домов,гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии,электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры),электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока),используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности;
распознавать простые технические устройства и измерительные приборы посхемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр,гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемыэлектрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,различая условные обозначения элементов электрических цепей;
приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, наоснове имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
использовать при выполнении учебных заданий научно популярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковойсистемы в другую;
создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщаяинформацию из нескольких источников, в том числе публично представлять
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результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотноиспользовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождатьвыступление презентацией;
при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами,следить за выполнением плана действий и корректировать его, оцениватьсобственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативноевзаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.
153.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к концуобучения в 9 классе:
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформированность у обучающихся умений:
использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая),трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести,абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механическиеколебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкалаэлектромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания ипоглощения, альфа , бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;
различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерноедвижение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательноедвижение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение,отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света,полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложениеспектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность,возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планетСолнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуковживотными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптическиеявления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового ирентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи,радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений
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на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную,выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;
описывать изученные свойства тел и физические явления, используяфизические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерномдвижении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, силаупругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела,импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела,поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины,кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний,длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломлениясреды), при описании правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;
характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используязакон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса,законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массовогочисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать егоматематическое выражение;
объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практико ориентированного характера: выявлять причинно следственныесвязи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 изученныхсвойства физических явлений, физических законов или закономерностей;
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений),используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточныеданные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчётыи оценивать реалистичность полученного значения физической величины;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы,интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимостьпериода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и
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независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространениесвета, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоскомзеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдениесплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку изизбыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты,формулировать выводы;
проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы),обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);
проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движениибез начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длинынити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от углападения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблици графиков, проводить выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа имощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников,оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения,собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуяпредложенной инструкции, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты с учётом заданной погрешности измерений;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза,планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;
характеризовать принципы действия изученных приборов и техническихустройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчикиположения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат,оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания освойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;
использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении
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учебно практических задач, оптические схемы для построения изображений вплоском зеркале и собирающей линзе;
приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируяпоисковый запрос, находить пути определения достоверности полученнойинформации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;
использовать при выполнении учебных заданий научно популярнуюлитературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы вдругую;
создавать собственные письменные и устные сообщения на основеинформации из нескольких источников, публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождатьвыступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.
155. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовыйуровень).
155.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия»(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далеесоответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии.
155.2. Пояснительная записка.
155.2.1. Программа по химии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такжена основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом концепциипреподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организацияхРоссийской Федерации.
155.2.2. Программа по химии разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.
Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по
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классам и структурирование по разделам и темам программы по химии, определяетколичественные и качественные характеристики содержания, рекомендуемуюпоследовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметныхсвязей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся,определяет возможности предмета для реализации требований к результатамосвоения основной образовательной программы на уровне основного общегообразования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целейизучения предмета и основных видов учебно познавательной деятельностиобучающегося по освоению учебного содержания.
155.2.3. Знание химии служит основой для формирования мировоззренияобучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную рольиграют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и обэволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивогоразвития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологическойбезопасности, проблем здравоохранения.
155.2.4. Изучение химии:
способствует реализации возможностей для саморазвития и формированиякультуры личности, её общей и функциональной грамотности;
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностейобучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности,экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневнойжизни, так и в профессиональной деятельности;
знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостноговзгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом вформировании естественно научной грамотности обучающихся;
способствует формированию ценностного отношения к естественно научнымзнаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образованиеобучающихся.
Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификойсодержания учебного предмета, который является педагогически адаптированнымотражением базовой науки химии на определённом этапе её развития.
155.2.5. Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован наосвоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основнеорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий органическойхимии.
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155.2.6. Структура содержания программы по химии сформирована на основесистемного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий охимическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе этисистемы структурно организованы по принципу последовательного развития знанийна основе теоретических представлений разного уровня:
атомно молекулярного учения как основы всего естествознания;
Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии;
учения о строении атома и химической связи;
представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах.
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных иосмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому,выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностейпрактического применения и получения изучаемых веществ.
Освоение программы по химии способствует формированию представления охимической составляющей научной картины мира в логике её системной природы,ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучениехимии происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов:«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс».
155.2.7. При изучении химии происходит формирование знаний основхимической науки как области современного естествознания, практическойдеятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задачаучебного предмета состоит в формировании системы химических знаний –важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступныхобобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научнымметодам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании иразвитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной иучебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения свеществами в повседневной жизни.
155.2.8. При изучении химии на уровне основного общего образования важноезначение приобрели такие цели, как:
формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способнойадаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;
направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся ксамостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания,формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;
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обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опытаразнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности;
формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, втом числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используязнания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблемв повседневной жизни и трудовой деятельности;
формирование у обучающихся гуманистических отношений, пониманияценности химических знаний для выработки экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды;
развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю исамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности косознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения.
155.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
155.3. Содержание обучения в 8 классе.
155.3.1. Первоначальные химические понятия.
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела ивещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие ометодах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.
Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов.Простые и сложные вещества. Атомно молекулярное учение.
Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Законпостоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительнаямолекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении.
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массыи числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химическихсоединений.
Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Законсохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химическихреакций (соединения, разложения, замещения, обмена).
Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правиламиработы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием,изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ,
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наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке,кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание меднойпроволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описаниепризнаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействиесерной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) при нагревании,взаимодействие железа с раствором соли меди (II), изучение способов разделениясмесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция,хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описаниерезультатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, созданиемоделей молекул (шаростержневых).
155.3.2. Важнейшие представители неорганических веществ.
Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество.Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакциигорения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода влаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон –аллотропная модификация кислорода.
Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- иэндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усилениепарникового эффекта, разрушение озонового слоя.
Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе,физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты исоли.
Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.
Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные иненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества врастворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и вжизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана иочистка природных вод.
Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие.Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получениеоксидов.
Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания.Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получениеоснований.
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Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические ихимические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получениекислот.
Соли. Номенклатура солей.
Физические и химические свойства солей. Получение солей.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода ввоздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода,наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения ипрекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и описание ихсвойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода(горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возможно использованиевидеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследованиеособенностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовлениерастворов с определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействиеводы с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов),исследование образцов неорганических веществ различных классов, наблюдениеизменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучениевзаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами,реакций нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одногометалла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие классы неорганических соединений».
155.3.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции.
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группахсходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертныегазы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.
Периодический закон. Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодическойсистемы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физическийсмысл порядкового номера, номеров периода и группы элемента.
Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строениеэлектронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодическойсистемы Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положениюв Периодической системе Д.И. Менделеева.
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Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов,металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. ЗначениеПериодического закона и Периодической системы химических элементов дляразвития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин.
Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.
Степень окисления. Окислительно восстановительные реакции. Процессыокисления и восстановления. Окислители и восстановители.
Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов,взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведениеопытов, иллюстрирующих примеры окислительно восстановительных реакций(горение, реакции разложения, соединения).
155.3.4. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классеосуществляется через использование как общих естественно научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно научногоцикла.
Общие естественно научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, модель, явление.
Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос,планеты, звёзды, Солнце.
Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы.
155.4. Содержание обучения в 9 классе.
155.4.1. Вещество и химическая реакция.
Периодический закон. Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойствхимических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений всоответствии с положением элементов в Периодической системе и строением ихатомов.
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Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток,зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химическойсвязи.
Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойствавеществ, относящихся к различным классам неорганических соединений,генетическая связь неорганических веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (по числу исоставу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменениюстепеней окисления химических элементов, по обратимости, по участиюкатализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения.
Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых инеобратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях.Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие наскорость химической реакции и положение химического равновесия.
Окислительно восстановительные реакции, электронный балансокислительно восстановительной реакции. Составление уравненийокислительно восстановительных реакций с использованием метода электронногобаланса.
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видамихимической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена,полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований исолей в свете представлений об электролитической диссоциации. Качественныереакции на ионы. Понятие о гидролизе солей.
Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решётокнеорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложныхвеществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакцииот воздействия различных факторов, исследование электропроводности раствороввеществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использованиевидеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протеканияреакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды),опытов, иллюстрирующих примеры окислительно восстановительных реакций(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществс помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач.
155.4.2. Неметаллы и их соединения.
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Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерныестепени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов.Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами,щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение,применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшиехлориды и их нахождение в природе.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.
Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы.Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы.Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы какпредставители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химическиесвойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химическиереакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты.Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат ион.Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающейсреды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов),способы его предотвращения.
Общая характеристика элементов VА группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.
Азот, распространение в природе, физические и химические свойства.Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства,получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства,применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение,физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот испецифические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральныхудобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).
Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химическиесвойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химическиесвойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.
Общая характеристика элементов IVА группы. Особенности строения атомов,характерные степени окисления.
Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические ихимические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода,их физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и
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применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотезаглобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли,их физические и химические свойства, получение и применение. Качественнаяреакция на карбонат ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленности и сельском хозяйстве.
Первоначальные понятия об органических веществах как о соединенияхуглерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота).Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты ихпереработки (бензин), их роль в быту и промышленности.
Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и ихроли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганическихсоединений.
Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение.Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) икремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине,промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент,бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материаловв повседневной жизни.
Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойствсоляной кислоты, проведение качественных реакций на хлорид ионы и наблюдениепризнаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойствагалогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов),ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы иеё соединениями (возможно использование видеоматериалов), наблюдение процессаобугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучениехимических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественнойреакции на сульфат ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление сфизическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использованиевидеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение,собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественныхреакций на ион аммония и фосфат ион и изучение признаков их протекания,взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможноиспользование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решётокалмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённыхвеществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание,распознавание и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных
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реакций на карбонат и силикат ионы и изучение признаков их протекания,ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».
155.4.3. Металлы и их соединения.
Общая характеристика химических элементов – металлов на основании ихположения в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева истроения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическаякристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов.Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов.Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы(сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.
Щелочные металлы: положение в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физическиеи химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия икалия. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодическойсистеме химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение вприроде. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшиесоединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы еёустранения.
Алюминий: положение в Периодической системе химических элементовД.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.
Железо: положение в Периодической системе химических элементовД.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химическиесвойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и железа (III), ихсостав, свойства и получение.
Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, ихфизическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможноиспользование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция инатрия с водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойствжёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно использованиевидеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния,кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение иописание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция(возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств
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гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач потеме «Важнейшие металлы и их соединения».
155.4.4. Химия и окружающая среда.
Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасноеиспользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь прихимических ожогах и отравлениях.
Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимаяконцентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологическихпроблем.
Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавыметаллов, полимерные материалы).
155.4.5. Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классеосуществляется через использование как общих естественно научных понятий, так ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно научногоцикла.
Общие естественно научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология,материалы.
Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы,радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники,диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества,газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физическиевеличины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.
Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральныеудобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезныеископаемые, топливо, водные ресурсы.
155.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровнеосновного общего образования.
155.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования направленона достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения учебного предмета.
155.5.2. Личностные результаты освоения программы основного общегообразования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и
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воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,саморазвития и социализации обучающихся.
155.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихсяруководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта деятельности на её основе, в том числе в части:
1) патриотического воспитания:
ценностного отношения к отечественному культурному, историческому инаучному наследию, понимания значения химической науки в жизни современногообщества, способности владеть достоверной информацией о передовых достиженияхи открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научныхзнаниях об устройстве мира и общества;
2) гражданского воспитания:
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений вколлективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной,учебно исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности кразнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательныхзадач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебнойдеятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей спозиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
3) ценности научного познания:
мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции,соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу дляпонимания сущности научной картины мира, представлений об основныхзакономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, ороли химии в познании этих закономерностей;
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
познавательной, информационной и читательской культуры, в том численавыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,доступными техническими средствами информационных технологий;
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности испособности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, косознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;
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4) формирования культуры здоровья:
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью,установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредныхпривычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимостисоблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в бытуи реальной жизни;
5) трудового воспитания:
интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода,уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основеприменения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальнойтраектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способностик химии, общественных интересов и потребностей, успешной профессиональнойдеятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться впрофессиональной среде;
6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни наЗемле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасногообраза жизни, ответственного отношения к собственному физическому ипсихическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасногоповедения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью ижизни людей;
способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решениязадач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровняэкологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем ипутей их решения посредством методов химии;
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.
155.5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатоввыделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон,теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которыеиспользуются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основезнаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картинемира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химииотражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:
1) базовые логические действия:
умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки,устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия дляобъяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии дляклассификации химических веществ и химических реакций, устанавливатьпричинно следственные связи между объектами изучения, строить логическиерассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы изаключения;
умение применять в процессе познания понятия (предметные иметапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии,преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления –химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химическойреакции – при решении учебно познавательных задач, с учётом этих модельныхпредставлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемыхобъектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общиезакономерности, причинно следственные связи и противоречия в изучаемыхпроцессах и явлениях;
2) базовые исследовательские действия:
умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания,а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильностивысказываемых суждений;
приобретение опыта по планированию, организации и проведениюученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельнопрогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;
3) работа с информацией:
умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярнаялитература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию;
умение применять различные методы и запросы при поиске и отбореинформации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных ипознавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области
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использования информационно коммуникативных технологий, овладение культуройактивного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбиратьоптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачинесложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;
умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства итранспорта на состояние окружающей природной среды;
155.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия:
умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существуобсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполненияпредложенной задачи;
приобретение опыта презентации результатов выполнения химическогоэксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойстввеществ, учебного проекта);
заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной иисследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основеучёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями,«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев пооценке качества выполненной работы и другие);
155.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныерегулятивные действия:
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать,осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать своюдеятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач, самостоятельно составлять или корректироватьпредложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом полученияновых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оцениватьсоответствие полученного результата заявленной цели;
умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условиизаданий.
155.5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на уровнеосновного общего образования.
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенныеобучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для
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предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новыхситуациях.
155.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированыследующие предметные результаты по химии:
раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химическийэлемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная),валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества,моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярныйобъём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления,химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакцииразложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции,тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь,радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионнаясвязь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентнаяконцентрация) в растворе;
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;
использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;
определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степеньокисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ копределённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентнаяи ионная) в неорганических соединениях;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов от ихположения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ,постоянства состава, атомно молекулярного учения, закона Авогадро, описывать ихарактеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов:различать понятия «главная подгруппа (А группа)» и «побочная подгруппа(Б группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются втаблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» счисловыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав изаряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);
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классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту);
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различныхклассов, подтверждая описание примерами молекулярных уравненийсоответствующих химических реакций;
прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава,возможности протекания химических превращений в различных условиях;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долювещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявлениепричинно следственных связей – для изучения свойств веществ и химическихреакций, естественно научные методы познания – наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);
следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворовс определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводитьхимические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот спомощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).
155.5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированыследующие предметные результаты по химии:
раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь,тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты,неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена,катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции,окислительно восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление ивосстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скоростьхимической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества;
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иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;
использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;
определять валентность и степень окисления химических элементов всоединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классусоединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле,характер среды в водных растворах неорганических соединений, типкристаллической решётки конкретного вещества;
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрироватьего понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодическойсистемы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А группа)» и«побочная подгруппа (Б группа)», малые и большие периоды, соотноситьобозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра,общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснятьобщие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределахмалых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов;
классифицировать химические элементы, неорганические вещества,химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, потепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов);
характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных иионных уравнений соответствующих химических реакций;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей исолей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравненияреакций, подтверждающих существование генетической связи между веществамиразличных классов;
раскрывать сущность окислительно восстановительных реакций посредствомсоставления электронного баланса этих реакций;
прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможностипротекания химических превращений в различных условиях;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долювещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции;
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соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлоридбромид , иодид , карбонат , фосфат , силикат ,сульфат , гидроксид ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,присутствующие в водных растворах неорганических веществ;
применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно следственных связей –для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно научные методыпознания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный имысленный).
157. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(базовый уровень).
157.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология»(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по биологии.
157.2. Пояснительная записка.
157.2.1. Программа по биологии на уровне основного общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такжефедеральной рабочей программы воспитания.
157.2.2. 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.
157.2.3. Программа по биологии включает распределение содержания учебногоматериала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения тем,основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастныхособенностей обучающихся.
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157.2.4. Программа по биологии разработана с целью оказания методическойпомощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.
157.2.5. В программе по биологии определяются основные цели изучениябиологии на уровне основного общего образования, планируемые результатыосвоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные.Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии.
157.2.6. Биология развивает представления о познаваемости живой природы иметодах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живыхсистемах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.
157.2.7. Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимисянаучных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основыэкологической культуры, здорового образа жизни.
157.2.8. Целями изучения биологии на уровне основного общего образованияявляются:
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельностибиологических систем разного уровня организации;
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельностиорганизма человека, условиях сохранения его здоровья;
формирование умений применять методы биологической науки для изучениябиологических систем, в том числе организма человека;
формирование умений использовать информацию о современных достиженияхв области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы ижизнедеятельности собственного организма;
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельностилюдей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы,последствия деятельности человека в природе;
формирование экологической культуры в целях сохранения собственногоздоровья и охраны окружающей среды.
157.2.9. Достижение целей программы по биологии обеспечивается решениемследующих задач:
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностяхстроения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке какбиосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельностилюдей;
овладение умениями проводить исследования с использованиембиологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;
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освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе осовременных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой ксохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.
157.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –238часов: 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 – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе –68 часов (2 часа в неделю).
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных ипрактических работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведениялабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся,списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основногогосударственного экзамена по биологии.
157.3. Содержание обучения в 5 классе.
157.3.1. Биология – наука о живой природе.
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание,выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, ихсравнение. Живая и неживая природа – единое целое.
Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы).Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животноводи другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими науками (математика,география и другие науки). Роль биологии в познании окружающего мира ипрактической деятельности современного человека.
Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическимиприборами и инструментами.
Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний.Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярнаялитература, справочники, Интернет).
157.3.2. Методы изучения живой природы.
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент,описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительнымиприборами.
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Методизмерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущиеметоды биологии.
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Лабораторные и практические работы.
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри,пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы сними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) спомощью лупы и светового микроскопа.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением иэкспериментом.
157.3.3. Организмы – тела живой природы.
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшаяединица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительныхприборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки под световым микроскопом:клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системыорганов.
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессовжизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства,типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусыкак формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.
Лабораторные и практические работы.
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).
Ознакомление с принципами систематики организмов.
Наблюдение за потреблением воды растением.
157.3.4. Организмы и среда обитания.
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная,внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности
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сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонныеизменения в жизни организмов.
Лабораторные и практические работы.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Растительный и животный мир родного края (краеведение).
157.3.5. Природные сообщества.
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природныхсообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания.Производители, потребители и разрушители органических веществ в природныхсообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природныесообщества).
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природныхсообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственныхсообществ в жизни человека.
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.Ландшафты: природные и культурные.
Лабораторные и практические работы.
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума идругих искусственных сообществ).
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и другихприродных сообществ.).
Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
157.3.6. Живая природа и человек.
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства иростом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории.Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочекЗемли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологическогоразнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальныепарки, памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизникак великой ценности.
Практические работы.
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Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или напришкольной территории.
157.4. Содержание обучения в 6 классе.
157.4.1. Растительный организм.
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другиминауками и техникой. Общие признаки растений.
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма.Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световыммикроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии,вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.
Органы и системы органов растений. Строение органов растительногоорганизма, их роль и связь между собой.
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых илигербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий идругие растения.
Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Ознакомление в природе с цветковыми растениями.
157.4.2. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространениеплодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян.Подготовка семян к посеву.
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – органпочвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее ивнутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня.Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ,необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.
Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннеестроение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Ихстроение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки.Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и
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сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа всвязи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки).Лист – орган воздушного питания.
Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия.Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление.Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образованиеплодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе.
Лабораторные и практические работы.
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примерегербарных экземпляров или живых растений.
Изучение микропрепарата клеток корня.
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (накомнатных растениях).
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени,тополя и других растений).
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовоммикропрепарате).
Исследование строения корневища, клубня, луковицы.
Изучение строения цветков.
Ознакомление с различными типами соцветий.
Изучение строения семян двудольных растений.
Изучение строения семян однодольных растений.
157.4.3. Жизнедеятельность растительного организма.
Обмен веществ у растений
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 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, прореживания проростков, полива для жизникультурных растений. Гидропоника.
Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека.
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Дыхание растения
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия,препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, какпрепятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц вкожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растенияс фотосинтезом.
Транспорт веществ в растении.
Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину.Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки,основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящиеткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины)– восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляцияиспарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды.Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) –нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение урастений. Листопад.
Рост и развитие растения
Прорастание семян. Условия прорастания семян. 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 на рострастения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки.
Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножениерастений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром,животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследованиепризнаков обоих растений.
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативноеразмножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнскогорастения. Хозяйственное значение вегетативного размножения.
Лабораторные и практические работы.
Наблюдение за ростом корня.
Наблюдение за ростом побега.
Определение возраста дерева по спилу.
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Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумнымирастениями.
Изучение роли рыхления для дыхания корней.
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 комнатных условиях(на примере фасоли или посевного гороха).
Определение условий прорастания семян.
157.5. Содержание обучения в 7 классе.
157.5.1. Систематические группы растений.
Классификация 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, описание видов,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 (бесполоеи половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значениеводорослей в природе и жизни человека.
Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов.Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мховк жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития напримере зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв иторфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки вхозяйственной деятельности человека.
Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразныхрастений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельностиплаунов, хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Циклразвития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменногоугля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека.
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Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойныерастения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножениехвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе ижизни человека.
Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболеевысокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификацияпокрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признакиклассов. Цикл развития покрытосеменного растения.
Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семействарастений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучатьсемейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространённымив данном регионе).Характерные признаки семейств класса Двудольные(Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, илиБобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные(Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущиепредставители семейств. Культурные представители семейств, их использованиечеловеком.
Лабораторные и практические работы.
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады ихлореллы).
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примереспирогиры и улотрикса).
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и 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 и натуральных образцах.
Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованиемопределителей растений или определительных карточек.
157.5.2. Развитие растительного мира на Земле.
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земнойкоре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного
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царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениямисуши. Этапы развития наземных растений основных систематических групп.Вымершие растения.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический иликраеведческий музей).
157.5.3. Растения в природных сообществах.
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условиянеживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения иусловия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения.Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собойи с другими организмами.
Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ,преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительныхсообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.
157.5.4. Растения и человек.
Культурные 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, комнатное цветоводство.Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира.Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение сельскохозяйственных растений региона.
Изучение сорных растений региона.
157.5.5. Грибы. Лишайники. Бактерии.
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост,размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний,связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах ижизни человека. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).
Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевыхгрибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленностьи другие).
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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 иразмножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.
Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий.Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий.Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах.Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 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 шляпочных грибов (или изучение шляпочныхгрибов на муляжах).
Изучение строения лишайников.
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).
157.6. Содержание обучения в 8 классе.
157.6.1. Животный организм.
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другиминауками и техникой.
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразиеживотного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма телаживотного, симметрия, размеры тела и другое.
Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строениеживотной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком,цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы,клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Тканиживотных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм –единое целое.
Лабораторные и практические работы.
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканейживотных.
157.6.2. Строение и жизнедеятельность организма животного.



477

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного ивнутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное,жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц,плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба идругое). Рычажные конечности.
Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание ипищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение,замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных.Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты.Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих.
Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхностьклетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное,лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Рольвоздушных 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 незамкнутой кровеноснойсистемы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строениясердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения.
Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обменавеществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы уплоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей.Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники,мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц,связанные с полётом.
Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строениякожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче.Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных.
Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость уодноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другиетаксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система убеспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система упозвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головногомозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд иизвилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые
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гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые исложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, ихусложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночныхживотных. Орган боковой линии у рыб.
Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт инаучение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное,исследовательское. Стимулы поведения.
Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клеткиодноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение.Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники.Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевоеразвитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих.Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина).Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие спревращением): полный и неполный.
Лабораторные и практические работы.
Ознакомление с органами опоры и движения у животных.
Изучение способов поглощения пищи у животных.
Изучение способов дыхания у животных.
Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.
Изучение покровов тела у животных.
Изучение органов чувств у животных.
Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
157.6.3. Систематические группы животных.
Основные категории систематики животных. Вид как основнаясистематическая категория животных. Классификация животных. Системаживотного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд,семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражениесовременных знаний о происхождении и родстве животных в классификацииживотных.
Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельностьпростейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты принеблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших
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в природе и жизни человека (образование осадочных пород, возбудителизаболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и мерыпрофилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий).
Лабораторные и практические работы
Исследование 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. Общая характеристика.Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма иэнтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация.Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение.Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразиекишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.
Лабораторные и практические работы.
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьныйаквариум).
Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).
Изготовление модели пресноводной гидры.
Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенностистроения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразиечервей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночногососальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления кпаразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям иживотным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Рольчервей как почвообразователей.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакциейдождевого червя на раздражители.
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажномпрепарате и микропрепарате).
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовыхвлажных и микропрепаратах).
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Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннеестроение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.
Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизньюна суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними.Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Мерызащиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.
Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножениенасекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые,Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылыеи другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашнихживотных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающиечисленность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры посокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе ижизни человека.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука илидругих крупных насекомых-вредителей).
Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примереколлекций).
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение ипроцессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых,головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания.Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природеи жизни человека.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).
Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых.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 от костныхрыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб,
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основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.Хозяйственное значение рыб.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (напримере живой рыбы в банке с водой).
Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажногопрепарата).
Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных.Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности,связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных кжизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразиеземноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся.Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессыжизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше.Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразиепресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизничеловека.
Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц.Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота опотомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение.Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примеретрёх экологических групп с учётом распространения птиц в регионе).Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе ижизни человека.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучелаптиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).
Исследование особенностей скелета птицы.
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих.Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведениемлекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.
Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери).Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя
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изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда).Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие иКитообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отрядаХищные: 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 работы.
Исследование особенностей скелета млекопитающих.
Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.
157.6.4. Развитие животного мира на Земле.
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных впроцессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира.Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изученияископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые»животного мира.
Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождениемногоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основныеэтапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.
Лабораторные и практические работы.
Исследование ископаемых остатков вымерших животных.
157.6.5. Животные в природных сообществах.
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. Пищевыесвязи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида.Экосистема.
Животный мир природных зон Земли. Основные закономерностираспределения животных на планете. Фауна.
157.6.6. Животные и человек.
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное.Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных наоснове научного подхода. Загрязнение окружающей среды.
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Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикиепредки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека.Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.
Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропныевиды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животныегорода. Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животныхдиких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники.Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природныетерритории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира.
157.7. Содержание обучения в 9 классе.
157.7.1. Человек – биосоциальный вид.
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена,санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значениезнаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человекакак биосоциального существа.
Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы.Систематическое положение современного человека. Сходство человека смлекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животногопроисхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы.Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы.
157.7.2. Структура организма человека.
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергиив клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены.Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки.Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные,соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы исистемы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем какоснова гомеостаза.
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
157.7.3. Нейрогуморальная регуляция.
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы,нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.
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Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинноймозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, егостроение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные(врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервнаясистема. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единоецелое. Нарушения в работе нервной системы.
Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутреннейсекреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляциифизиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работеэндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функцийорганизма.
Лабораторные и практические работы.
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.
157.7.4. Опора и движение.
Значение 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 туловища.Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные спрямохождением и трудовой деятельностью.
Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц:статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц.Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.
Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строениикостей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развитияплоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Лабораторные и практические работы.
Исследование свойств кости.
Изучение строения костей (на муляжах).
Изучение строения позвонков (на муляжах).
Определение гибкости позвоночника.
Измерение массы и роста своего организма.
Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.
Выявление нарушения осанки.
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Определение признаков плоскостопия.
Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
157.7.5. Внутренняя среда организма.
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты,лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, егороль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз).Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.
Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённыеиммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание,воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа,лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера иИ.И. Мечникова по изучению иммунитета.
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение)на готовых микропрепаратах.
157.7.6. Кровообращение.
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения.Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляциядеятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях.
Лабораторные и практические работы.
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и последозированных физических нагрузок у человека.
Первая помощь при кровотечениях.
157.7.7. Дыхание.
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения ифункций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких.Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.
Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждениевоздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических ипсихотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первойпомощи при поражении органов дыхания.
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Лабораторные и практические работы.
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частотудыхания.
157.7.8. Питание и пищеварение.
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение.Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль впищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение вжелудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ.Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, ихроль в пищеварении.
Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организмчеловека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. РаботыИ.П. Павлова.
Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечныхзаболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.
Лабораторные и практические работы.
Исследование действия ферментов слюны на крахмал.
Наблюдение действия желудочного сока на белки.
157.7.9. Обмен веществ и превращение энергии.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический иэнергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводови жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.
Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтезвитаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов впище.
Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепленияздоровья. Нарушение обмена веществ.
Лабораторные и практические работы.
Исследование состава продуктов питания.
Составление меню в зависимости от калорийности пищи.
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
157.7.10. Кожа.
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция.Влияние на кожу факторов окружающей среды.
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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 солнечном ударах,ожогах и обморожениях.
Лабораторные и практические работы.
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.
Определение жирности различных участков кожи лица.
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
157.7.11. Выделение.
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы,их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образованиемочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органовмочевыделительной системы, их предупреждение.
Лабораторные и практические работы.
Определение местоположения почек (на муляже).
Описание мер профилактики болезней почек.
157.7.12. Размножение и развитие.
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки.Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитиефакторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половоесозревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, ихпричины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Рольгенетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половымпутём, их профилактика.
Лабораторные и практические работы.
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: СПИД и гепатит.
157.7.13. Органы чувств и сенсорные системы.
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз изрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительноевосприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слуховогоанализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.
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Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.Взаимодействие сенсорных систем организма.
Лабораторные и практические работы
Определение остроты зрения у человека.
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).
Изучение строения органа слуха (на муляже).
157.7.14. Поведение и психика.
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальнаяобусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшаянервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизмобразования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Рольгормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения учеловека. Приспособительный характер поведения.
Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речьи мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности:способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервнойдеятельности и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физическогои умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.
Лабораторные и практические работы.
Изучение кратковременной памяти.
Определение объёма механической и логической памяти.
Оценка сформированности навыков логического мышления.
157.7.15. Человек и окружающая среда.
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающейсреде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье:гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированноепитание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственномуздоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения.
Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде.
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Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающейсреды для сохранения человечества.
157.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровнеосновного общего образования.
157.8.1. Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общегообразования должно обеспечить достижение следующих обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов.
157.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии основногообщего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности наее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:
1) патриотического воспитания:
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость завклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;
2) гражданского воспитания:
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполненииисследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
3) духовно-нравственного воспитания:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм инорм экологической культуры;
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека вмедицине и биологии;
4) эстетического воспитания:
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;
5) ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основныхбиологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой;
понимание роли биологической науки в формировании научногомировоззрения;
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности;
6) формирования культуры здоровья:



490

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образжизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психическогоздоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения вприродной среде;
сформированность навыка рефлексии, управление собственнымэмоциональным состоянием;
7) трудового воспитания:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической иэкологической направленности, интерес к практическому изучению профессий,связанных с биологией;
8) экологического воспитания:
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в областиокружающей среды;
осознание экологических проблем и путей их решения;
готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:
оценка изменяющихся условий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях наосновании анализа биологической информации;
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологическихзакономерностей.
157.8.3. Метапредметные результаты освоения программы по биологииосновного общего образования, должны отражать:
157.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов(явлений);
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устанавливать существенный признак классификации биологических объектов(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явленийи процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы овзаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливатьискомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументироватьсвою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложныйбиологический эксперимент, небольшое исследование по установлениюособенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственныхсвязей и зависимостей биологических объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходенаблюдения и эксперимента;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценкидостоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
3) работа с информацией:
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборебиологической информации или данных из источников с учётом предложеннойучебной биологической задачи;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьбиологическую информацию различных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;
оценивать надёжность биологической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
запоминать и систематизировать биологическую информацию.
157.8.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями:
1) общение:
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 значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойбиологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологическойзадачи 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 задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративных материалов.
2) совместная деятельность:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимостьприменения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебнойзадачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еёдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределятьзадачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,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 эмоционального интеллектаобучающихся.
157.8.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используябиологические знания;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологическихзнаний об изучаемом биологическом объекте;
проводить выбор и брать ответственность за решение.
2) самоконтроль:
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям.
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого;
регулировать способ выражения эмоций.
4) принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, котораяобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позицияличности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого поведения).
157.8.4. Предметные результаты освоения программы по биологии.
157.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 5 классе:
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признакиживого, сравнивать объекты живой и неживой природы;
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значениебиологических знаний для современного человека, профессии, связанные сбиологией (4–5 профессий);
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приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский,А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ)учёных в развитие биологии;
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях:питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение,размножение;
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела,биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика,клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание,фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, средаобитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии споставленной задачей и в контексте;
различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерныеи ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных,грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязиорганизмов в природном и искусственном сообществах, представителей флоры ифауны природных зон Земли, ландшафты природные и культурные;
проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану,выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельностиорганизмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислятьособенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной,внутриорганизменной), условиях среды обитания;
приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к средеобитания, взаимосвязи организмов в сообществах;
выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснятьзначение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальныеэкологические проблемы;
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниямипо математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
выполнять практические работы (поиск информации с использованиемразличных источников, описание организма по заданному плану) и лабораторныеработы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения исравнения живых объектов);
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применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация,измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описыватьбиологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок иизмерение биологических объектов;
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами прирассматривании биологических объектов;
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, вовнеурочной деятельности;
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярнуюлитературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.
157.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 6 классе:
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи сдругими науками и техникой;
приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев,К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук,М. Мальпиги) в развитие наук о растениях;
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника,растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органоврастения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя,растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие,размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примерепокрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание,фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связьстроения вегетативных и генеративных органов растений с их функциями;
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданномуплану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам;
характеризовать признаки растений, уровни организации растительногоорганизма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;
сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;
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выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологиирастений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованиемприборов и инструментов цифровой лаборатории;
характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды иминеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного иискусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примерепокрытосеменных, или цветковых);
выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканейи органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;
классифицировать растения и их части по разным основаниям;
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза вприроде и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значениевидоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения;
применять полученные знания для выращивания и размножения культурныхрастений;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниямипо математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами искусства;
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулироватьоснования для извлечения и обобщения информации из двух источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии.
157.8.4.3. 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);
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приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов,И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитиенаук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экологиярастений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство,род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество,высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения,водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные,бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, частирастений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибыпо изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям;
выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;
определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений,бактерий, грибов, лишайников;
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники,бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения;
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительногомира на Земле;
выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значениеэкологических факторов для растений;
характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательныеизменения растительных сообществ, растительность (растительный покров)природных зон Земли;
приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека,понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;
раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;



499

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии,предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3),преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
157.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по биологии к концуобучения в 8 классе:
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь сдругими науками и техникой;
характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,членистоногие, моллюски, хордовые);
приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский,К.И. Скрябин) 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, экологияживотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство,род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органовживотного, 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 организации животногоорганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;
сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
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описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору идвижение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение,регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;
характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение,регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;
выявлять причинно-следственные связи между строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематическихгрупп;
различать и описывать животных изучаемых систематических групп,отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам, простейших – по изображениям;
выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых имлекопитающих;
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных ипроводить 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, значениеэкологических факторов для животных;
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками ибактериями в природных сообществах;
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерностираспространения животных по планете;
раскрывать роль животных в природных сообществах;
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека,роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и егоповседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека;



501

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии сознаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметовгуманитарного циклов, различными видами искусства;
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшиебиологические опыты и эксперименты;
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников,преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
157.8.4.5. 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 с другими науками итехникой;
объяснять положение человека в системе органического мира, егопроисхождение, отличия человека от животных, приспособленность к различнымэкологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родствочеловеческих рас;
приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов,И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в томчисле У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений опроисхождении, 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, внутренняясреда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
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проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общихпризнаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы,системы органов, организм;
сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органовчеловека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы наоснове сравнения;
различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращениеэнергии, 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, между строением,жизнедеятельностью и средой обитания человека;
применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельностиорганизма человека;
характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы,наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшейнервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи,темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма,направленных на достижение полезных приспособительных результатов;
различать наследственные и ненаследственные (инфекционные,неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики впредупреждении заболеваний человека;
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом спостоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории;
решать качественные и количественные задачи, используя основныепоказатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;
аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защитыи укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил
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личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация трудаи полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здоровогообраза жизни, сбалансированного питания, физической активности,стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей;
владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягкихтканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке сознаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различныхвидов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физическойкультуры;
использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организмчеловека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследованияорганизма человека и объяснять их результаты;
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников;преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
159. Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
159.1. Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») (далее соответственно – программа поОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР.
159.2. Пояснительная записка.
159.2.1. Программа по ОДНКНР составлена на основе требований крезультатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочейпрограммы воспитания.
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159.2.2. В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность сфедеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования, учитываются возрастные и психологические особенности обучающихсяна уровне основного общего образования, необходимость формированиямежпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культурынародов России» носит культурологический и воспитательный характер, главныйрезультат обучения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духеобщероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей.
159.2.3. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получаютвозможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамкахобщественно-научных дисциплин знания и представления о структуре изакономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны,находить в истории российского общества существенные связи с традиционнойдуховно-нравственной культурой России.
159.2.4. Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии спринципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания иподхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики ипсихологии.
159.2.5. 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.
159.2.6. Содержание курса ОДНКНР направлено на формированиенравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося ивоспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своегоОтечества), формирование исторической памяти.
159.2.7. Материал курса ОДНКНР представлен через актуализациюмакроуровня (Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональноегосударство с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственнаяидентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций,этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся какличность).
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159.2.8. Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означаетважность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствиекультурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета иего смысловых акцентах.
159.2.9. Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНРозначает важность терминологического единства, необходимость освоения основныхнаучных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии дляпонимания культурообразующих элементов и формирования познавательногоинтереса к этнокультурным и религиозным феноменам.
159.2.10. Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики ипсихологии включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонамближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и социальнымпотребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научныхучебных предметов.
159.2.11. Принцип формирования гражданского самосознания иобщероссийской гражданской идентичности обучающихся в процессе изучениякурса ОДНКНР включает осознание важности наднационального инадконфессионального гражданского единства народов России какосновополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данныйпринцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-нравственнойжизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии.
159.2.12. Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:
формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся черезизучение культуры (единого культурного пространства) России в контекстепроцессов этноконфессионального согласия и взаимодействия,взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальныхкультур;
создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основетрадиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознаниюсвоей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;
формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениямпредставителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности кдиалогу с представителями других культур и мировоззрений;
идентификация собственной личности как полноправного субъектакультурного, исторического и цивилизационного развития Российской Федерации.
159.2.13. Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи:
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овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественноезначение для формирования гражданской идентичности обучающегося;
приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали инравственности как основополагающих элементах духовной культуры современногообщества;
развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей инравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственногоотношения к будущему отцовству и материнству;
становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности иготовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалогпри осознании и сохранении собственной культурной идентичности;
формирование основ научного мышления обучающихся через систематизациюзнаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории,изобразительного искусства, музыки;
обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающихчерез развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;
воспитание уважительного и бережного отношения к историческому,религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации;
содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров,основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственныхценностей;
формирование патриотизма как формы гражданского самосознания черезпонимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социальноговзаимодействия, гражданской идентичности.
159.2.14. Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижениеглавных целей основного общего образования, способствуя:
расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся окультуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики,окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального общегообразования;
углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народовРоссийской Федерации, их роли в развитии современного общества;
формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных,этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих
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поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей передобществом и государством;
воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным ирелигиозным традициям своего народа и других народов Российской Федерации,толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценитьценности других культур, находить в них общее и особенное, черты,способствующие взаимному обогащению культур;
пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения,способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурныхстратегий и идеалов;
осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей,проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистическихмотивов над потребительскими и эгоистическими;
раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества,объединяющих светскость и духовность;
формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности испособности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций,способствующих развитию общества в целом;
получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностяхвзаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе иизучении социально-культурных явлений в истории и культуре РоссийскойФедерации и современном обществе, давать нравственные оценки поступков исобытий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственныхценностей в социальных и культурно-исторических процессах;
развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе,использовании и структурировании информации, а также возможностей дляактивной самостоятельной познавательной деятельности.
159.2.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, –68 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю).
159.3. Содержание обучения в 5 классе.
159.3.1. Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом».
Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии»?
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество.Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер
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морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски иугрозы духовно-нравственной культуре народов России.
Тема 2. Наш дом – Россия.
Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ РоссийскойФедерации. 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 народов мира,их взаимосвязь.
Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык –основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России вего развитие. Русский язык как культурообразующий проект и языкмежнационального общения. Важность общего языка для всех народов России.Возможности, которые даёт русский язык.
Тема 5. Истоки родной культуры.
Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества.Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России.
Тема 6. Материальная культура.
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связьмежду материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества.
Тема 7. Духовная культура.
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль,нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак.Духовная культура как реализация ценностей.
Тема 8. Культура и религия.
Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека.Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.
Тема 9. Культура и образование.
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний.Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека.
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком?Знание о культуре народов России.
159.3.2. Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».
Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.
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Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура.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.
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейноевоспитание как трансляция ценностей.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устногопоэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейныхобязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства.
Тема 15. Труд в истории семьи.
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда.
Роль нравственных норм в благополучии семьи.
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своейсемье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо.Семейные традиции.
159.3.3. Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».
Тема 17. Личность – общество – культура.
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества.Связь между обществом и культурой как реализация духовно-нравственныхценностей.
Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура какдуховный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализацияценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции иновации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда кактворческой деятельности, как реализации.
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль инравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь,дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.
159.3.4. Тематический блок 4. «Культурное единство России».
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.
Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа,государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еёфальсификации. Преемственность поколений.
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Тема 21. Литература как язык культуры.
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки кроману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и егодуховность.
Тема 22. Взаимовлияние культур.
Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обменценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации какспособ формирования общих духовно-нравственных ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь,достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкаясемья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память ипреемственность поколений, единство народов России.
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические исоциальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. МалаяРодина – 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. Исторические зданиякак свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народовРоссии.
Тема 27. Музыкальная культура народов России.
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выраженияэмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История народа в егомузыке 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.
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Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки.Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали инравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в еголитературе.
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическоезанятие).
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, сходство культурныхтрадиций, единые духовно-нравственные ценности народов России.
159.4. Содержание обучения в 6 классе.
159.4.1. 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 источников формированиясоциального облика общества.
Тема 2. Культура России: многообразие регионов.
Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурноговзаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержкапринципов толерантности и уважения ко всем культурам народов России.
Тема 3. История быта как история культуры.
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России вразные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результатисторического развития народов России.
Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда.Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и егомеханизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и ценностиобщества?
Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основныхэтапах в истории образования.
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Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования.Важность образования для современного мира. Образование как трансляциякультурных смыслов, как способ передачи ценностей.
Тема 6. Права и обязанности человека.
Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права исвободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции РоссийскойФедерации.
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 важных чертсовременного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народовРоссии.
159.4.2. Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».
Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеалчеловека.
Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право иравенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество какрегулятор свободы.
Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единствочеловеческих качеств. Единство духовной жизни.
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальноеизмерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблемаодиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми.Самостоятельность как ценность.
Тема 11. Религия как источник нравственности.
Религия как источник нравственности и гуманистического мышления.Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное общество ирелигиозный 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.
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Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит бытьнравственным. Почему нравственность важна?
Тема 14. Самопознание (практическое занятие).
Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь.Выполнение проекта.
159.4.3. 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 оценкатруда.
Тема 16. Подвиг: как узнать героя?
Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвигв мирное время. Милосердие, взаимопомощь.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.
Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личныеграницы. 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-нравственнойкультуры 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, социальныйработник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этихпрофессий.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность какнравственный долг.
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Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важностьмеценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената иобщества в целом.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального идуховного прогресса общества.
Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки вблагополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельностиучёных.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).
Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущейпрофессии.
159.4.4. 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 иликласса через добрые дела.
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).
Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшиекачества человека.
Тема 31. Человек и культура (проект).
Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»
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159.5. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровнеосновного общего образования.
159.5.1. Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.
159.5.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задачвоспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного курса.
159.5.2.1. Планируемые личностные результаты освоения курса представляютсобой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всехкомпонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы поОДНКНР.
Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности.
Личностные результаты освоения курса включают:
осознание российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностномусамоопределению;
ценность самостоятельности и инициативы;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
159.5.2.2. В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:
патриотического воспитания:
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России черезпредставления об исторической роли культур народов России, традиционныхрелигий, духовно-нравственных ценностей в становлении российскойгосударственности;
гражданского воспитания:
осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка,культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов,
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хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве;
сформированность понимания и принятия гуманистических, демократическихи традиционных ценностей многонационального российского общества с помощьювоспитания способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;
ценности познавательной деятельности:
сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению,готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовномуразвитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию;
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, ценностямнародов 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 к собственнымпоступкам, осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотреблении.
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159.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНРвключают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются внескольких предметных областях) и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать вучебной, 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 её аудитории.
В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.
159.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие познавательныеуниверсальные учебные действия:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и проводитьвыводы (логические универсальные учебные действия);
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование);
смысловое чтение;
развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарейи других поисковых систем.
159.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативныеуниверсальные учебные действия:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебноесотрудничество);
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей дляпланирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью(коммуникация);
формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность).
159.5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие регулятивныеуниверсальные учебные действия:
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулироватьдля себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности (целеполагание);
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач (планирование);
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения (оценка);
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательнаярефлексия, саморегуляция) деятельности.
159.5.4. Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровнеосновного общего образования.
Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний,умений и способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти, предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных ситуациях, в том числе при создании проектов.
159.5.4.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР:
Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом».
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Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии»?
Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культурынародов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующихрелигий для формирования личности гражданина России;
иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству страны;
понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственнымразвитием 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 религиозного разнообразиянародов 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 и влияние намиропонимание личности;
иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных смыслов культуры;
понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе ворганизации межкультурного диалога и взаимодействия;
обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка,важности лингвистической гигиены, речевого этикета.
Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей.
Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, еговзаимосвязи с языками других народов России;
знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующегоязыка народов России, важность его для существования государства и общества;
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понимать, что русский язык – не только важнейший элемент национальнойкультуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства,уметь приводить примеры;
иметь представление о нравственных категориях русского языка и ихпроисхождении.
Тема 5. Истоки родной культуры.
Иметь сформированное представление о понятие «культура»;
осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знатьосновные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить среальными проявлениями культурного многообразия;
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать ихзначение и причины.
Тема 6. Материальная культура.
Иметь представление об артефактах культуры;
иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии,скотоводстве, охоте, рыболовстве;
понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениямидуховной культуры;
понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народовРоссии от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействияс другими этносами.
Тема 7. Духовная культура.
Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука»,«религия»;
знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовныеценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;
понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами ихрепрезентации в культуре;
осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смыслкультурных артефактов;
знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурнымиявлениями, с которыми они связаны.
Тема 8. Культура и религия.
Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизниобщества и основные социально-культурные функции;
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осознавать связь религии и морали;
понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;
уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и ихкартины мира.
Тема 9. Культура и образование.
Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность дляличности и общества;
иметь представление об основных ступенях образования в России и ихнеобходимости;
понимать взаимосвязь культуры и образованности человека;
приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностными профессиональным ростом человека;
понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитиемобщества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познаниякак получения новых сведений о мире.
Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).
Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры иистории народов, их культурных особенностях;
выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний окультуре своего народа;
предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики;
обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источникадуховно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества.
Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности».
Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей.
Знать и понимать смысл термина «семья»;
иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностямисемейного быта и отношений в семье;
осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурнымиособенностями своего времени;
уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями её существования;
понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейноесчастье»;
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осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и еёвоспитательную роль;
понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновыватьнравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам состороны государства.
Тема 12. Родина начинается с семьи.
Знать и уметь объяснить понятие «Родина»;
осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и«Родина»;
понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;
обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа,государства, человечества.
Тема 13. Традиции семейного воспитания в России.
Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность какключевых элементах семейных отношений;
знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственногоэтноса;
уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России,собственной семьи;
осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляцииценностей, духовно-нравственных идеалов.
Тема 14. Образ семьи в культуре народов России.
Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье,семейных обязанностях;
уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных вфольклорных сюжетах;
знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературныхпроизведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи впроизведениях художественной культуры;
понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованиемразличного иллюстративного материала.
Тема 15. Труд в истории семьи.
Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;
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понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института,характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций всемье;
осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей;
характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность дляукрепления целостности семьи.
Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие).
Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи вкультуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности нарегиональных материалах и примерах из жизни собственной семьи;
выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуреразличных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа;
предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями семьи;
обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурнойпреемственности.
Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности».
Тема 17. Личность – общество – культура.
Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры;
уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества,человека и культуры;
понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» вбыту, в контексте культуры и творчества;
знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре.
Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры.
Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и пониматьграницы их применимости;
осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений втворчестве;
обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственныхценностей человека;
доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса;
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знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества.
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности.
Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизничеловека;
обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добраи зла;
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба»,«коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким».
Тематический блок 4. «Культурное единство России».
Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.
Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основныеисторические периоды и уметь выделять их сущностные черты;
иметь представление о значении и функциях изучения истории;
осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового историческогопроцесса. Знать о существовании связи между историческими событиями икультурой. Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственногодолга гражданина и патриота.
Тема 21. Литература как язык культуры.
Знать и понимать отличия литературы от других видов художественноготворчества;
рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простыевыразительные средства литературного языка;
обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, какформы трансляции культурных ценностей;
находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмысла в литературных произведениях.
Тема 22. Взаимовлияние культур.
Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур»,«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества;
понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;
знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурнойкоммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей.
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.
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Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственныхценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокиенравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного надматериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единствонародов России;
осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовыхобщегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это.
Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.
Понимать принципы федеративного устройства России и концепт«полиэтничность»;
называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где онитрадиционно проживают;
уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народРоссийской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»;
понимать ценность многообразия культурных укладов народов РоссийскойФедерации;
демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России;
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать ихзначение и причины.
Тема 25. Праздники в культуре народов России.
Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность какэлементов культуры;
устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада;
различать основные типы праздников;
уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственнойсемьи;
анализировать связь праздников и истории, культуры народов России;
понимать основной смысл семейных праздников;
определять нравственный смысл праздников народов России;
осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народовРоссии, как воплощение духовно-нравственных идеалов.
Тема 26. Памятники архитектуры народов России.
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Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типыпамятников архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностямикультуры и этапами исторического развития;
понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственнойдеятельности;
осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами жилищ;
осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектурыи духовно-нравственными ценностями народов России;
устанавливать связь между историей памятника и историей края,характеризовать памятники истории и культуры;
иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.
Тема 27. Музыкальная культура народов России.
Знать и понимать отличия музыки от других видов художественноготворчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделятьпростые выразительные средства музыкального языка;
обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, какформы трансляции культурных ценностей;
находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмысла музыкальных произведений;
знать основные темы музыкального творчества народов России, народныеинструменты.
Тема 28. Изобразительное искусство народов России.
Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видовхудожественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительныхсредствах изобразительного искусства;
уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорныеорнаменты;
обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства каккультурного явления, как формы трансляции культурных ценностей;
находить и обозначать средства выражения морального и нравственногосмысла изобразительного искусства;
знать основные темы изобразительного искусства народов России.
Тема 29. Фольклор и литература народов России.
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Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность инужность этих языковых выразительных средств;
понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;
воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора какотражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности;
знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства;
оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.
Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом.
Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиямипроживания народа на примерах из истории и культуры своего региона;
уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных,духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;
уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействиямежду людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности надоступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей);
понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, каквзаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм,патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края.
Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие).
Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической иполитической географии;
понимать, что такое культурная карта народов России;
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с ихособенностями.
Тема 32. Единство страны – залог будущего России.
Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народовРоссии для обоснования её территориального, политического и экономическогоединства;
понимать и доказывать важность и преимущества этого единства передтребованиями национального самоопределения отдельных этносов.
159.5.4.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР.
Тематический блок 1. «Культура как социальность».
Тема 1. Мир культуры: его структура.
Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления;
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понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природныхявлений;
уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры исоциальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственнымсостоянием общества;
понимать зависимость социальных процессов от культурно-историческихпроцессов;
уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом иэтапами развития социума.
Тема 2. Культура России: многообразие регионов.
Характеризовать административно-территориальное деление России;
знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметьпоказать их на административной карте России;
понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства вполиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельныхэтносов;
объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от егопринадлежности к тому или иному народу;
понимать ценность многообразия культурных укладов народов РоссийскойФедерации;
демонстрировать готовность к сохранению межнационального имежрелигиозного согласия в России;
характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояниеи богатство нашей многонациональной Родины.
Тема 3. История быта как история культуры.
Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;
понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России иособенностями исторического периода;
находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России отих локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях.
Тема 4. Прогресс: технический и социальный.
Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда,характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе;
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осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, рольсозидательного и добросовестного труда для создания социально и экономическиблагоприятной среды;
демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной идуховно-нравственной важности;
понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениямисоциальных взаимосвязей в обществе;
осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценностиобщества.
Тема 5. Образование в культуре народов России.
Иметь представление об истории образования и его роли в обществе наразличных этапах его развития;
понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость отпроцесса познания;
понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современныхобщественных процессах;
обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания;
характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных ориентиров человека.
Тема 6. Права и обязанности человека.
Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правоваякультура»;
характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных справами;
понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии иобязанности человека;
понимать необходимость соблюдения прав человека;
понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета междуправами и обязанностями человека в обществе;
приводить примеры формирования правовой культуры из истории народовРоссии.
Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие.
Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм»,«свободомыслие»;
характеризовать основные культурообразующие конфессии;
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знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапеобщественного развития;
понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развитияобщества.
Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие).
Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе,его духовно-нравственные ориентиры;
понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человекаи общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия;
называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметьдоказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории икультуры России.
Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре».
Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека.
Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личныхкачеств человека;
осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или инымиморальными и нравственными ценностями;
понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;
обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучияобщества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах;
характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность»,«право» и «долг»;
понимать важность коллективизма как ценности современной России и егоприоритет перед идеологией индивидуализма;
приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространствесовременной России.
Тема 10. Взросление человека в культуре народов России.
Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;
характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а такжепотребности человека для гармоничного развития существования на каждом изэтапов;
обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризоватьнегативные эффекты социальной изоляции;
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знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли вразвитии личности, во взаимодействии с другими людьми.
Тема 11. Религия как источник нравственности.
Характеризовать нравственный потенциал религии;
знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующихконфессий России;
знать основные требования к нравственному идеалу человека вгосударствообразующих религиях современной России;
уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственныхценностей для современного общества.
Тема 12. Наука как источник знания о человеке.
Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;
определять нравственный смысл гуманитарного знания, егосистемообразующую роль в современной культуре;
характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, какего внутреннюю самоактуализацию;
осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарногознания.
Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры.
Характеризовать многосторонность понятия «этика»;
понимать особенности этики как науки;
объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуренародов России и соотносить их с личным опытом;
обосновывать 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» ссамопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне;
доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения.
Тематический блок 3. «Человек как член общества».
Тема 15. Труд делает человека человеком.
Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;
соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;
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объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;
понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления длясамого себя;
оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда;
осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов,социальной ответственности за свой труд;
объяснять важность труда и его экономической стоимости;
знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны,и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также«общественная оценка труда».
Тема 16. Подвиг: как узнать героя?
Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»;
понимать отличия подвига на войне и в мирное время;
уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества;
знать и называть героев современного общества и исторических личностей;
обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» череззначимость для общества и понимание последствий.
Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.
Характеризовать понятие «социальные отношения»;
понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» вприложении к его нравственному и духовному развитию;
осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственномсостоянии личности;
обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» иприводить примеры из истории, культуры и литературы;
обосновывать важность и находить нравственные основания социальнойвзаимопомощи, в том числе благотворительности;
понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» всоциальном аспекте.
Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного самосознания.
Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» какмногостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей;
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приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья»,«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий надоступном для понимания уровне;
обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этихпроблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороныобщества.
Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений.
Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство»,«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальнаяответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи;
анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разныхэтносов и религий;
уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных,волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания.
Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственнойкультуры народов России.
Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственныхценностей российского народа;
находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурномнаследии народов России;
знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственнойличности, государственной политики, взаимоотношений в обществе;
находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.
Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного облика общества.
Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»;
иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимыхпредставителям социальных профессий;
осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальныхпрофессий;
приводить примеры из литературы и истории, современной жизни,подтверждающие данную точку зрения.
Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность какнравственный долг.
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Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в историиРоссии;
доказывать важность меценатства в современном обществе для общества вцелом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената;
характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль вжизни общества;
приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современнойРоссии;
понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрскойдеятельности, аргументированно объяснять её важность.
Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального идуховного прогресса общества.
Характеризовать понятие «наука»;
уметь аргументированно обосновывать важность науки в современномобществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом;
называть имена выдающихся учёных России;
обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснованиянаучного знания;
характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества,страны и государства;
обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад вдоказательство этих понятий.
Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).
Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда вопределённой профессии;
обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад вобщество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этомвиде труда.
Тематический блок 4. «Родина и патриотизм».
Тема 25. Гражданин.
Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять ихвзаимосвязь;
понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностейгражданского самосознания;
понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.
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Тема 26. Патриотизм.
Характеризовать понятие «патриотизм»;
приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;
различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность наценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;
уметь обосновывать важность патриотизма.
Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?
Характеризовать понятия «война» и «мир»;
доказывать важность сохранения мира и согласия;
обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина;
понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;
характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»,обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений.
Тема 28. Государство. Россия – наша родина.
Характеризовать понятие «государство»;
уметь выделять и формулировать основные особенности Российскогогосударства с использованием исторических фактов и духовно-нравственныеценностей;
характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданскойидентичности человека;
характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятиес необходимыми нравственными качествами человека.
Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие).
Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие:этническую, религиозную, гендерную идентичности;
обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указыватьих источники.
Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие).
Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственныхдействий, их нравственного характера;
находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их кпотребностям класса.
Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие).
Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал;
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приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре;
формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые емуприсущи.
Тема 32. Человек и культура (проект).
Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;
уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеровобраз человека, создаваемый произведениями культуры;
показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние;
характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованиемисторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как сположительной, так и с отрицательной стороны.
159.5.5. Система оценки результатов обучения.
Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачныхи структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различныхкомпетенций обучающихся. Принципы оценки следующие.
Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственнойоценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не являютсянепосредственным основанием при оценке качества образования.
Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюденияи включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную соценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшейоптимизации, проектные работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходеобразовательной деятельности и взаимодействия в социуме (классе), мониторингисформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающиетрадиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентацийобучающихся.
При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативнойобразовательной организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНРпредметных, личностных и метапредметных результатов.
160. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительноеискусство».
160.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») (далеесоответственно – программа по изобразительному искусству, изобразительное



537

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по изобразительному искусству.
160.2. Пояснительная записка.
160.2.1. Программа основного общего образования по изобразительномуискусству составлена на основе требований к результатам освоения программыосновного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основепланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программевоспитания.
160.2.2. Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного,эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры.
160.2.3. Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включаетв себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи,графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладногоискусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных иэкранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительномуискусству являются формирование активного отношения к традициям культуры каксмысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к историикультуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, внациональных образах предметно-материальной и пространственной среды, впонимании красоты человека.
160.2.4. Программа по изобразительному искусству направлена на развитиеличности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию.
160.2.5. Программа по изобразительному искусству ориентирована напсихологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет.
160.2.6. Целью изучения изобразительного искусства является освоение разныхвидов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).
160.2.7. Задачами изобразительного искусства являются:
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освоение художественной культуры как формы выражения в пространственныхформах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значениихудожественной деятельности в жизни общества;
формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировойхудожественной культуре во всём многообразии её видов;
формирование у обучающихся навыков эстетического видения ипреобразования мира;
приобретение опыта создания творческой работы посредством различныххудожественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, вархитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графикеи анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино)(вариативно);
формирование пространственного мышления и аналитических визуальныхспособностей;
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительногоискусства как способах воплощения в видимых пространственных формахпереживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;
развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческоговоображения;
воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России черезосвоение отечественной художественной культуры;
развитие потребности в общении с произведениями изобразительногоискусства, формирование активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.
160.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительногоискусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 часв неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю).
160.2.9. Содержание программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно кинвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочнойдеятельности.
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
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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 умений обучающихся.Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастнымиособенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытомпедагогической работы.
160.3. Содержание обучения в 5 классе.
160.3.1. 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. Традиционныеобразы народного (крестьянского) прикладного искусства.
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта,их значение в характере труда и жизненного уклада.
Образно-символический язык народного прикладного искусства.
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи подереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессепрактической 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 русских изб.Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.
Декоративные элементы жилой среды.
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость
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соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждогонарода.
Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости ихвыразительной формы и орнаментально-символического оформления.
Народный праздничный костюм.
Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского.
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский(сарафан) 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 народной вышивке.Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментахвышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разныхрегионах страны.
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение вформе, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.
Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народноготворчества.
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.
Народные художественные промыслы.
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство иремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественныхпромыслов народов России.
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть илён).
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписифилимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушекразных регионов страны.
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.
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Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломскогопромысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связьс природой. Единство формы и декора в произведениях промысла.Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий«золотой хохломы».
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционныеобразы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивыорнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы икомпозиционные особенности городецкой росписи.
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтовогодекора. 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. Эффектосвещённости и объёмности изображения.
Древние традиции художественной обработки металла в разных регионахстраны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмовработы с металлом.
Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – росписьшкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковойминиатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковойминиатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры.
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,духовных и культурных традиций.
Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовныеценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традицийбыта и ремесла, уклада жизни людей.
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.
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Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности вего костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений,интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох.
Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладногоискусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,моделирование одежды).
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий илидекоративный знак.
Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшенияпредметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образачеловека, его характера, самопонимания, установок и намерений.
Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы.
160.4. Содержание обучения в 6 классе.
160.4.1. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».
Общие сведения о видах искусства.
Пространственные и временные виды искусства.
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственныхискусств, их место и назначение в жизни людей.
Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель:зрительские умения, знания и творчество зрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, ихособые свойства.
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника.
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения:тёмное – светлое.
Ритм и ритмическая организация плоскости листа.
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Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности,физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета,дополнительные цвета.
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный итёплый 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. Виды рельефа.
Жанры изобразительного искусства.
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравненияи анализа произведений изобразительного искусства.
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительногоискусства.
Натюрморт.
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появлениежанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов наплоскости.
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зренияи точка схода, правила перспективных сокращений.
Изображение окружности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрическихфигур.
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик»,«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенностиосвещения «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 европейских иотечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.
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Портрет.
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портретачеловека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характерачеловека и мировоззренческих идеалов эпохи.
Великие портретисты в европейском искусстве.
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великиепортретисты в русской живописи.
Парадный и камерный портрет в живописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном иевропейском.
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевойи 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 образа эпохи вскульптурном портрете.
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурногопортрета.
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретномобразе в произведениях выдающихся живописцев.
Опыт работы над созданием живописного портрета.
Пейзаж.
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом искусстве и в эпоху Возрождения.
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнегопланов при изображении пейзажа.
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.
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Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы.
Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в историирусской живописи и его значение в отечественной культуре. История становлениякартины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и егоучеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еёзначение для русской культуры. Значение художественного образа отечественногопейзажа в развитии чувства Родины.
Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своейРодины.
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 и культурногонаследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизнисовременного города.
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива иритмическая организация плоскости изображения.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве.
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разныхэпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в пониманииистории человечества и современной жизни.
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема,сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смысловв жанровой картине и роль картины в их утверждении.
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность ворганизации художественных выразительных средств и взаимосвязи всехкомпонентов произведения.
Исторический жанр в изобразительном искусстве.
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Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительныхсобытий в жизни общества.
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитииотечественной культуры.
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 работа надэтюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.
Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованиемсобранного материала по задуманному сюжету.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетовСвященной истории в европейской культуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, вскульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественныхкартинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос впустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконописькак великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе – егорелигиозный и символический смысл.
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, ФеофанаГрека, Дионисия.
Работа над эскизом сюжетной композиции.
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира визобразительном искусстве.
160.5. Содержание обучения в 7 классе.
160.5.1. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».
Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки –конструктивные искусства.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды жизни людей.
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Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в неймировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизнилюдей 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 творческой деятельности.Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, тексти изображение.
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетаниягеометрических фигур, без предметного содержания.
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия 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. Функциональныезадачи цвета в конструктивных искусствах.
Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент,ритм цветовых форм, доминанта.
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы какизобразительно-смысловой символ.
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостнойкомпозиции.
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква –изобразительный элемент композиции».
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графическийсимвол. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.
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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 коллажа или наоснове компьютерных программ.
Макетирование объёмно-пространственных композиций.
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы егообозначения на макете.
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственныхкомпозиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявлениепростых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов иих сочетаний на образный характер постройки.
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивнойсущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий визменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочнаяконструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлическийкаркас, железобетон и язык современной архитектуры).
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еёформа. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формычерез выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявлениефункции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формыпредмета.
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций иматериала изготовления.
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Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значениецвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектовархитектуры 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 как отражениеэволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развитияпроизводственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развитияобразно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной иматериальной культуры разных народов и эпох.
Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-пространственной среде жизни разных народов.
Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям идругим видам изображения.
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические иэстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» вархитектуре.
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровняматериально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблемаурбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городскойсреды и их связь с образом жизни людей.
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнениепрактических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стилябудущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость историческихкварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды ииндивидуальном образе города.
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Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходныхзон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков,информационных блоков, блоков локального озеленения и другое.
Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектовгородской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина.
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение егоинтерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьеркак 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 коллажной композиции.
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве сландшафтно-парковой средой.
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русскойусадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традицииграфического языка ландшафтных проектов.
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка ввиде схемы-чертежа.
Единство эстетического и функционального в объёмнопространственнойорганизации среды жизнедеятельности людей.
Образ человека и индивидуальное проектирование.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа ииндивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.
Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайнпредметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметрысоздания собственного костюма или комплекта одежды.
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес ив качестве манипулирования массовым сознанием.
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Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура иподростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль вкостюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.
Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды».
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.
160.5.2. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видахискусства и художественная фотография» (Вариативный модуль. Компонентывариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах илиреализовываться в рамках внеурочной деятельности).
Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой,движением.
Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.
Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.
Художник и искусство театра.
Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.
Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и ихвизуальный 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.
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Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.
Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра впроцессе создания образа персонажа.
Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторскаяинтерпретация реальности.
Художественная фотография.
Рождение фотографии как технологическая революция запечатленияреальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа докомпьютерных технологий.
Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.
Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского.Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре.
Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактурыпредмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональныхмастеров.
Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизнис помощью фотографии.
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.
Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятиипейзажа.
Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная идокументальная.
Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь снаправлениями в изобразительном искусстве.
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным играфическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельствоистории и его значение в сохранении памяти о событии.
Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов.Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.
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«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение ивлияние на стиль эпохи.
Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразованияфотографий и границы достоверности.
Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различныхкомпьютерных программ.
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени ивлияние фотообраза на жизнь людей.
Изображение и искусство кино.
Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и составтворческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе надфильмом. Сложносоставной язык кино.
Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства.
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданиюфильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежии воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность ихудожественный образ – видеоряд художественного игрового фильма.
Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачив работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.
Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольныемультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицоотечественной мультипликации, её знаменитые создатели.
Использование электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе.
Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и еговозможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности посозданию 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.
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Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер ВладимирКозьмич Зворыкин.
Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и егозначение.
Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму,гриму, сценографический дизайн и компьютерная графика.
Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.
Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.
Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.
160.6. Планируемые результаты освоения программы по изобразительномуискусству на уровне основного общего образования.
160.6.1. Личностные результаты освоения федеральной рабочей программыосновного общего образования по изобразительному искусству достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности.
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОСобщего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализацияличности.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностныхрезультатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основроссийской идентичности, ценностные установки и социально значимые качестваличности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихсяк культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию иактивному участию в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание.
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, историии современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма впроцессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни,выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам кизображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям,эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувствавоспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости изначения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в



555

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практическойдеятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональномувосприятию и творческому созиданию художественного образа.
Гражданское воспитание.
Программа по изобразительному искусству направлена на активноеприобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. Приэтом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося.Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусстворассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамкахизобразительного искусства происходит изучение художественной культуры имировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся.Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов икрасоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы, а также участие в общих художественных проектах создают условия дляразнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого,становлению чувства личной ответственности.
Духовно-нравственное воспитание.
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себеэстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которогосоставляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной,чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует ростусамосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества.Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях поизобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей –формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре какдуховному богатству общества и важному условию ощущения человеком полнотыпроживаемой жизни.
Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося наоснове всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое,комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение визображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поискаидеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитаниеявляется важнейшим компонентом и условием развития социально значимыхотношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентацийобучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,
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отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческогообщежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности,способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции.Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству,культурному наследию.
Ценности познавательной деятельности.
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительнымискусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то естьв соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир.Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыкиисследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов науроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности.
Экологическое воспитание.
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природевоспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еёобраза в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.
Трудовое воспитание.
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должноосуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоениемхудожественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловаядеятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразованияреального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от созданияреального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления крезультату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умениясотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательныетребования к определённым заданиям программы.
Воспитывающая предметно-эстетическая среда.
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеетзначение организация пространственной среды общеобразовательной организации.При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не толькопотребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачамиобщеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной
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жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственнойсреды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательноевоздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций ивосприятие жизни обучающихся.
160.6.2. В результате освоения программы по изобразительному искусству науровне основного общего образования у обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальныеучебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.
160.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть универсальных познавательныхучебных действий:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительногообраза;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого ипредметов между собой;
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственнойкомпозиции.
160.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические и исследовательские действия как часть универсальных познавательныхучебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественнойкультуры;
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетическихкатегорий явления искусства и действительности;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, поназначению в жизни людей;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала поустановленной или выбранной теме;
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самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатамнаблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
160.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, дляпоиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданныхкритериев;
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах исхемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему вразличных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,электронных презентациях.
160.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия:
понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного(автор – зритель), между поколениями, между народами;
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь навосприятие окружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение коппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения,выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и пониманииобсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основеобщих позиций и учёта интересов;
публично представлять и объяснять результаты своего творческого,художественного или исследовательского опыта;
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цельсовместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться,проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственноотноситься к задачам, своей роли в достижении общего результата.
160.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть универсальных регулятивных учебных действий:
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осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполненияучебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебныедействия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритмдействий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных,познавательных, художественно-творческих задач;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняяпорядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемымматериалам.
160.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля какчасть универсальных регулятивных учебных действий:
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата;
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основесоответствующих целям критериев.
160.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий:
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться кпониманию эмоций других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятияискусства и собственной художественной деятельности;
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать,понимать намерения и переживания свои и других;
признавать своё и чужое право на ошибку;
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебномсотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами имежвозрастном взаимодействии.
160.6.3. Предметные результаты освоения программы по изобразительномуискусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражатьсформированность умений.
К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного,классического, современного, искусства, промыслов;
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понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовымипотребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилойсреде;
иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) омифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой средыв древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментахсимволического описания мира;
характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функциидекоративно-прикладного искусства;
уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа ворганизации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, воформлении предметно-пространственной среды;
распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметьхарактеризовать неразрывную связь декора и материала;
распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество,плетение, ковка, другие техники;
знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковуюприроду, орнаментальность, стилизацию изображения;
различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический,растительный, зооморфный, антропоморфный;
владеть практическими навыками самостоятельного творческого созданияорнаментов ленточных, сетчатых, центрических;
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построенииорнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративныхработах;
владеть практическими навыками стилизованного – орнаментальноголаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённогоизображения представителей животного мира, сказочных и мифологическихперсонажей с использованием традиционных образов мирового искусства;
знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, впредметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, кдобру и злу, к жизни в целом;
уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народногокрестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);
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знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянскогодома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное исимволическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражениеуклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметовкрестьянского быта;
освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй исимволическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшенийнародного праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить илисмоделировать традиционный народный костюм;
осознавать произведения народного искусства как бесценное культурноенаследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;
знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционныхжилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснятьсемантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудоми бытом;
иметь представление и распознавать примеры декоративного оформленияжизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например,Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, ЕвропейскоеСредневековье), понимать разнообразие образов декоративно-прикладногоискусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры,определяемые природными условиями и сложившийся историей;
объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремеслав современной жизни;
рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, осоотношении ремесла и искусства;
называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественныхнародных художественных промыслов;
характеризовать древние образы народного искусства в произведенияхсовременных народных промыслов;
уметь перечислять материалы, используемые в народных художественныхпромыслах: дерево, глина, металл, стекло;
различать изделия народных художественных промыслов по материалуизготовления и технике декора;
объяснять связь между материалом, формой и техникой декора впроизведениях народных промыслов;
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иметь представление о приёмах и последовательности работы при созданииизделий некоторых художественных промыслов;
уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали илиобщий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;
характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб,эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческогосоздания 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-пространственной среде,обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;
ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, технике исполненияхудожественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;
иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлениюпространства школы и школьных праздников.
160.6.4. 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 и временными видамиискусства и их значение в жизни людей;
объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять ихназначение в жизни людей.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
различать и характеризовать традиционные художественные материалы дляграфики, живописи, скульптуры;
осознавать значение материала в создании художественного образа, уметьразличать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;
иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой изпластилина, а также использовать возможности применять другие доступныехудожественные материалы;
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иметь представление о различных художественных техниках в использованиихудожественных материалов;
понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм;
знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмныегеометрические тела на двухмерной плоскости;
знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённаячасть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь ихприменять в практике рисунка;
понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт ихвизуального анализа;
обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризацииплоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частейвнутри целого;
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданнуюучебную задачу или как самостоятельное творческое действие;
знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи;
определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовойконтраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления опластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображениипредметов или животных.
Жанры изобразительного искусства:
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержаниемпроизведения искусства.
Натюрморт:
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи историичеловечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Новоговремени;
рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта вотечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведенияотечественных художников;
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знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы иизображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;
знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опытпостроения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметовна листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемыхсредств выразительности;
иметь опыт создания графического натюрморта;
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.
Портрет:
иметь представление об истории портретного изображения человека в разныеэпохи как последовательности изменений представления о человеке;
уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима,эпохи Возрождения и Нового времени;
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражениеидеалов эпохи и авторская позиция художника;
узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистовевропейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт идругих портретистов);
уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве,называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский,А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,В. Суриков, В. Серов и другие авторы);
знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;
иметь представление о способах объёмного изображения головы человека,создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» иопределять его на практике;
иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, овыражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;
иметь начальный опыт лепки головы человека;
приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себявидения индивидуальности человека;
иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, оразнообразии графических средств в изображении образа человека;



565

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства присоздании художественного образа;
иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в созданиипортретного образа как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;
иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном иотечественном.
Пейзаж:
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпохуДревнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их врисунке;
уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий ивысокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
характеризовать особенности изображения разных состояний природы вромантическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов ипостимпрессионистов;
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористическойизменчивости 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 образ отечественнойприроды и каково его значение в развитии чувства Родины;
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженныхсостояний природы;
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы попамяти и представлению;
иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интересак окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;
иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению;
иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражениясамобытного лица культуры и истории народа;
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понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве,задачи его охраны и сохранения.
Бытовой жанр:
характеризовать роль изобразительного искусства в формированиипредставлений о жизни людей разных эпох и народов;
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»,«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины;
различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образнравственных 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 бытовой жизнилюдей в понимании истории человечества и современной жизни;
осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременноединство мира людей;
иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека вискусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по ихстилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай,античный мир и другие);
иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традицийих искусства;
характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколькопримеров произведений европейского и отечественного искусства;
иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни,обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающейдействительности.
Исторический жанр:
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять егозначение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картинасчиталась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства;
знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова,«Бурлаки на Волге» И. Репина и других;
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иметь представление о развитии исторического жанра в творчествеотечественных художников ХХ в.;
уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы,сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;
иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна»С. Боттичелли;
знать характеристики основных этапов работы художника над тематическойкартиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами,уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;
иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа надкомпозицией.
Библейские темы в изобразительном искусстве:
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжетыСвященной истории в произведениях искусства;
объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетовБиблии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
иметь представление о произведениях великих европейских художников набиблейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря»Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство»Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и другихскульптурах;
знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейскиетемы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне»И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и другихкартин;
иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной набиблейские темы;
иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: АндрееРублёве, Феофане Греке, Дионисии;
воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокоедостижение отечественной культуры;
объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведенийискусства на основе художественной культуры зрителя;
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рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизниобщества, в жизни человека.
160.6.5. 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 виды искусства, тоесть искусства художественного построения предметно-пространственной средыжизни людей;
объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;
рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства,установки и поведение человека;
рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организуетдеятельность человека и представления о самом себе;
объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного вархитектуре, предметах труда и быта разных эпох.
Графический дизайн:
объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;
объяснять основные средства – требования к композиции;
уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости отпоставленных задач;
выделять при творческом построении композиции листа композиционнуюдоминанту;
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивныхискусствах;
объяснять выражение «цветовой образ»;
применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,объединённые одним стилем;
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определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённыхобщим стилем, отвечающий законам художественной композиции;
соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста,различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыттворческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);
применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементовграфической композиции;
объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговоймарки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опытразработки логотипа на выбранную тему;
иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительнойоткрытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;
иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала,иметь практический творческий опыт образного построения книжного ижурнального разворотов в качестве графических композиций.
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:
иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макетаархитектурного пространства в реальной жизни;
выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по егочертежу;
выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние наорганизацию жизнедеятельности людей;
знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкцийи изменении облика архитектурных сооружений;
иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческиеизменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характерорганизации и жизнедеятельности людей;
иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественныхзданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городскойсреды;
характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуреновейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов,рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современнойгородской среды и поисках путей их преодоления;
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знать о значении сохранения исторического облика города для современнойжизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора историческойпамяти и понимания своей идентичности;
определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировкугорода как способ организации образа жизни людей;
знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построениягородского пространства в виде макетной или графической схемы;
характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществованиеприроды и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковойархитектуры и школах ландшафтного дизайна;
объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установкесвязи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;
иметь представление о задачах соотношения функционального и образного впостроении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени ихарактер жизнедеятельности человека в предметах его быта;
объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построениипредметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человекомформы объектов архитектуры и дизайна;
иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства дляконкретных задач жизнедеятельности человека;
объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностныепозиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;
иметь представление об истории костюма в истории разных эпох,характеризовать понятие моды в одежде;
объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;
иметь представление о конструкции костюма и применении законовкомпозиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;
уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциямиодежды прошлых эпох;
иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненныхзадач (спортивной, праздничной, повседневной и других);
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различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметьпредставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опытсоздания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа,определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистикипричёски в повседневном быту.
160.6.6. По результатам реализации вариативного модуля обучающийсяполучит следующие предметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.
160.6.6. По результатам реализации вариативного модуля обучающийсяполучит следующие предметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный):
знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса всинтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;
понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетическихискусствах;
иметь представление о влиянии развития технологий на появление новыхвидов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционнымивидами искусства.
Художник и искусство театра:
иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразиитеатральных представлений;
знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности в современном театре;
иметь представление о сценографии и символическом характере сценическогообраза;
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическимкостюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху вединстве всего стилистического образа спектакля;
иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций втворчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников);
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иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля повыбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьногоспектакля;
объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавторарежиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;
иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовыхпредметов;
понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладаниязрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества ипонимания их значения в интерпретации явлений жизни.
Художественная фотография:
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношениипрогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримыхобразах;
уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка»,«диафрагма»;
иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий спомощью компьютерных графических редакторов;
уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;
различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;
объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;
понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своейпрактике фотографирования;
иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализахудожественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;
иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях ккомпозиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;
обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательныйинтерес и внимание к окружающему миру, к людям;
уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины,графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременногосуществования и актуальности в современной художественной культуре;
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понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов вистории ХХ в. и современном мире;
иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографиивыражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий настиль эпохи;
иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.
Изображение и искусство кино:
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;
уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясьусловностью, формирует у людей восприятие реального мира;
иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционнопостроенных 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 этапы созданиявидеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;
понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров:видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы,анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;
иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;
иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;
иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примерыиспользования электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе;
иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения влучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию иуникальность художественных образов отечественной мультипликации;
осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и всоответствующей компьютерной программе;
иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданиюанимационного фильма.
Изобразительное искусство на телевидении:
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объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества какэкранного искусства и средства массовой информации, художественного и научногопросвещения, развлечения и организации досуга;
знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;
осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство;
иметь представление о многих направлениях деятельности и профессияххудожника на телевидении;
применять полученные знания и опыт творчества в работе школьноготелевидения и студии мультимедиа;
понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимостьзрительских умений;
осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественнойдеятельности в своей жизни и в жизни общества.
161. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка».
161.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка»(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке,музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по музыке.
161.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания ипланируемым результатам.
161.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для изучения на уровне основного общего образования.
161.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включаютличностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения науровне основного общего образования. Предметные результаты, формируемые входе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям.
161.5. Пояснительная записка.
161.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методическойпомощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету.
161.5.2. Программа по музыке позволит учителю:
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реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемыерезультаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения всоответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленныхв федеральной рабочей программе воспитания.
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностейконкретного региона, образовательной организации, класса.
161.5.3. Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей историичеловечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способнапорождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркиехудожественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокийуровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченностиличности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развитиявнутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой,другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 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 представителей другихнародов и культур.
Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средствомсохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века иотраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторовпрошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей изадач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмыявляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всюсистему 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 развитиекомплекса психических качеств личности является способность музыки развиватьчувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики
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развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и егосравнении 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. Музыкальное обучение ивоспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитиеобучающегося, формирование всей системы ценностей.
161.5.4. Изучение музыки необходимо для полноценного образования ивоспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной иинтеллектуальной сфер, творческого потенциала.
Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальнойкультуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержаниеммузыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опытпроживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей,порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира черезпереживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализпроизведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражениечерез творчество).
161.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализацияосуществляется по следующим направлениям:
становление системы ценностей обучающихся, развитие целостногомиропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;
развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознаниезначения музыкального искусства как универсальной формы невербальнойкоммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации;
формирование творческих способностей ребенка, развитие внутреннеймотивации к интонационно-содержательной деятельности.
161.5.6. Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:
приобщение к традиционным российским ценностям через личныйпсихологический опыт эмоционально-эстетического переживания;
осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерностиразвития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытованиямузыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека;
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формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкальногоискусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностейдругих людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурногомногообразия;
формирование целостного представления о комплексе выразительных средствмузыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка,характерных для различных музыкальных стилей;
расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке имузыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцовнародного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации вистории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре;
развитие общих и специальных музыкальных способностей,совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе:
слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленноговосприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи спрослушанным музыкальным произведением);
исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступныхмузыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных ивиртуальных музыкальных инструментах);
сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации,композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программныхпродуктов);
музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,двигательное моделирование);
творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты,фестивали, представления);
исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
161.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципапостроения учебного материала и допускает вариативный подход к очередностиизучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоениясодержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются какинвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация которых можетосуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона,индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, ихтворческих способностей.
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Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательнойпрограммой начального общего образования и непрерывность изучения учебногопредмета:
инвариантные модули:
модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;
модуль № 3 «Русская классическая музыка»;
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»
вариативные модули:
модуль № 5 «Музыка народов мира»;
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;
модуль № 7 «Духовная музыка»;
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;
161.5.8. 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».
161.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136часов: 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).
161.5.10. Изучение музыки предполагает активную социокультурнуюдеятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, втом числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами,как изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание,иностранный язык.
161.6. Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования.
Инвариантные модули:
161.6.1. Модуль № 1 «Музыка моего края»
161.6.1.1. Фольклор – народное творчество.
Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанрыдетского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи;



579

определение на слух:
принадлежности к народной или композиторской музыке;
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
жанра, основного настроения, характера музыки;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальныхнаигрышей, фольклорных игр.
161.6.1.2. Календарный фольклор.
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации осоответствующих фольклорных традициях;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие внародном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта.
161.6.1.3. Семейный фольклор.
Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебныйобряд, 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 выборуучителя);
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».
161.6.1.4. Наш край сегодня.
Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимнреспублики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятеликультуры. Театр, филармония, консерватория.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местныхкомпозиторов;
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знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеровкультуры и искусства;
вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов,написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;
исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культурысвоей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам);
творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народныхмелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные насохранение и продолжение музыкальных традиций своего края.
161.6.2. Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»
161.6.2.1. Россия – наш общий дом.
Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашейстраны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данноготематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональныхтрадиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, дляобучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, дляобучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурныетрадиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также попринципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихсяреспублик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должнабыть представлена русская народная музыка).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов ваудио- и видеозаписи;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальныхнаигрышей, фольклорных игр разных народов России;
определение на слух:
принадлежности к народной или композиторской музыке;
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
жанра, характера музыки.
161.6.2.2. 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 в аудио- ивидеозаписи;
аутентичная манера исполнения;
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыкиразных народов;
выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических иэпических песенных образцов фольклора разных народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний;
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характереизученных народных танцев и песен;
вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народовРоссии;
музыкальный фестиваль «Народы России».
161.6.2.3. Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.
Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработкифольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов,характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского инародного творчества на интонационном уровне.
Виды деятельности обучающихся:
сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий вкомпозиторской обработке;
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;
знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт,квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии;
наблюдение за принципами композиторской обработки, развитияфольклорного тематического материала;
вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие темуотражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примеревыбранной региональной традиции);
посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи),посвященного данной теме;
обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра.
161.6.2.4. 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 в пограничныхтерриториях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявлениепричинно-следственных связей такого смешения;
изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора;
вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) вфестивале традиционной культуры.
161.6.3. Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематическихблоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыкамоего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русскогофольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение иразвитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций).
161.6.3.1. Образы родной земли.
Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программныеинструментальные произведения, посвященные картинам русской природы,народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В.Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).
Виды деятельности обучающихся:
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русскихкомпозиторов, полученного на уровне начального общего образования;
выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскомуфольклору;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного русским композитором-классиком;
музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученныхпроизведений;
вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений;посещение концерта классической музыки, в программу которого входятпроизведения русских композиторов.
161.6.3.2. Золотой век русской культуры.
Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальныесалоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественноймузыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И.Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).
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Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественногосодержания, выразительных средств;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведениялирического характера, сочиненного русским композитором-классиком;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященныхрусской культуре XIX века;
создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованноймузыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века;
реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.
161.6.3.3. История страны и народа в музыке русских композиторов.
Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупныхтеатральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примересочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П.Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, 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 авторов изученныхпроизведений;
вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященныхтворчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучаякучка»;
просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещениетеатра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русскихкомпозиторов.
161.6.3.4. Русский балет.
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Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И.Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров,артистов балета. Дягилевские сезоны.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской балетной музыки;
поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российскихбалетных трупп за рубежом;
посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);
характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;
вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории созданиязнаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров;
съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра,мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).
161.6.3.5. 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. Конкурсимени П.И. Чайковского.
Виды деятельности обучающихся:
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов,оценка особенностей интерпретации;
создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»;
вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известныхотечественных исполнителей классической музыки.
161.6.3.6. 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 итехнологическими идеями по расширению возможностей и средств музыкальногоискусства;
слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении техническихсредств в создании современной музыки;
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальнойэлектроники в России;
импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств,программных продуктов и электронных гаджетов.
161.6.4. Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».
161.6.4.1. 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 ирусских композиторов), анализ выразительных средств, характеристикамузыкального образа;
определение на слух музыкальной формы и составление ее буквеннойнаглядной схемы;
разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальныхжанров;
вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдениемосновных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр);
индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;
выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный илиписьменный текст, рисунок, пластический этюд.
161.6.4.2. Циклические формы и жанры.
Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принципконтраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контрастосновных 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 классических сонат;
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительноеизучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они
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называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составлениерецензии на концерт.
161.6.4.3. Симфоническая музыка.
Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина).Симфония.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры,классической 4-частной симфонии;
освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическоеинтонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкальногоповествования;
образно-тематический конспект;
исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическоемоделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфоническоймузыки;
слушание целиком не менее одного симфонического произведения;
вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфоническоймузыки;
предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько вних частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);
последующее составление рецензии на концерт.
161.6.4.4. Театральные жанры.
Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля:увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главныхгероев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестрав музыкальном спектакле.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;
разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы,слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного ипрофессионального исполнений;
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальныхспектаклей;
различение, определение на слух:
тембров голосов оперных певцов;
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оркестровых групп, тембров инструментов;
типа номера (соло, дуэт, хор);
вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального);предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главныегерои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера);
последующее составление рецензии на спектакль.
Вариативные модули:
161.6.5. Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоковданного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучениеммодулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России»,устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материалданных разделов программы между собой).
161.6.5.1. Музыка – древнейший язык человечества.
Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних.Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учениео гармонии).
Виды деятельности обучающихся:
экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальныхартефактов древности, последующий пересказ полученной информации;
импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонениетотемному животному);
озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке;
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры;
исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции вмузыкальном искусстве XVII—XX веков».
161.6.5.2. Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации иритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темырекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка:английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский,польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальнаякультура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями.В том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров,стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты,фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор –рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение,
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лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональныхкомпозиторов.
Виды деятельности обучающихся:
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыкинародов Европы;
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцовевропейского фольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивамизученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).
161.6.5.3. Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.
Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладоваяоснова музыки стран Азии (для изучения данного тематического блокарекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего списка стран:Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции,музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей.
Виды деятельности обучающихся:
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыкинародов Африки и Азии;
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатскогофольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударныхинструментах;
вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии иАфрики».
161.6.5.4. Народная музыка Американского континента.
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс,самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения.
Виды деятельности обучающихся:
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского,латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации встиле (жанре) изучаемой традиции.
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161.6.6. Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».
161.6.6.1. Национальные истоки классической музыки.
Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф.Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитораклассической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных длярассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;
определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкальногоязыка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примерыиз числа изучаемых классических произведений;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейскихкомпозиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотрхудожественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейскихкомпозиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концертаклассической музыки, балета драматического спектакля.
161.6.6.2. Музыкант и публика.
Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н.Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссиякомпозитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традициислушания музыки в прошлые века и сегодня.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами виртуозной музыки;
размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцевпублики, так и непонятых современниками;
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкальногоязыка, изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркиеритмоинтонации;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
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знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведенияв концертном зале, театре оперы и балета;
вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий,гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения);посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением в классе;создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнегопрослушивания.
161.6.6.3. Музыка – зеркало эпохи.
Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, сдругой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко иклассицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. Бахаи Л. Бетховена.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);
исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм(на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки иархитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященныхстилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов.
161.6.6.4. Музыкальный образ.
Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкальногопроизведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л.Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм(круг основных образов, характерных интонаций, жанров).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков,композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживаниемузыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения;
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узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языкаизучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы,ритмоинтонации;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация егомузыкального образа;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественноетворчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составлениесравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки,либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).
161.6.6.5. Музыкальная драматургия.
Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципымузыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма –строение музыкального произведения.
Виды деятельности обучающихся:
наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логикимузыкального развития;
умение слышать, запоминать основные изменения, последовательностьнастроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;
узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессеразвития;
составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкальногопроизведения;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения,сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретациямузыкального образа в его развитии;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которогоприсутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжеталюбительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма),основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного из произведенийкомпозиторов-классиков.
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161.6.6.6. Музыкальный стиль.
Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов,драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В.Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).
Виды деятельности обучающихся:
обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкальногостиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);
исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма,романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
определение на слух в звучании незнакомого произведения:
принадлежности к одному из изученных стилей;
исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальныхинструментов);
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.
161.6.7. Модуль № 7 «Духовная музыка»
161.6.7.1. Храмовый синтез искусств.
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пениеacapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. ОбразыХриста, Богородицы, Рождества, Воскресения.
Виды деятельности обучающихся:
повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культурезападноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыкии основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общегообразования;
осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектуройкак сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеихристианства;
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исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией,перекликающихся с ней по тематике;
определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки,живописи, архитектуры), относящихся:
к русской православной традиции;
западноевропейской христианской традиции;
другим конфессиям (по выбору учителя);
вариативно: посещение концерта духовной музыки.
161.6.7.2. Развитие церковной музыки
Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал,изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыкарелигиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение).Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовныйконцерт, реквием.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с историей возникновения нотной записи;
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианскийхорал, знаменный распев, современные ноты);
знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов(одноголосие);
слушание духовной музыки;
определение на слух:
состава исполнителей;
типа фактуры (хоральный склад, полифония);
принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции;
вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указаниемгеографических и исторических особенностей распространения различных явлений,стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; исследовательские итворческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки.
161.6.7.3. Музыкальные жанры богослужения.
Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение духовноймузыки. Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса,православная литургия, всенощное бдение.
Виды деятельности обучающихся:
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знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно)произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии срелигиозным каноном;
вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметьпредставление об особенностях их построения и образов;
устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованиемтерминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкойсобственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своейпозиции.
161.6.7.4. Религиозные темы и образы в современной музыке.
Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмыслениерелигиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематикав контексте современной культуры.
Виды деятельности обучающихся:
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традициив культуре XX–XXI веков;
исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современнымикомпозиторами;
вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка ирелигия в наше время»; посещение концерта духовной музыки.
161.6.8. Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»
161.6.8.1. Джаз.
Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенностиджазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты,вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями инаправлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);
разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементыритмической и вокальной импровизации на ее основе;
определение на слух:
принадлежности к джазовой или классической музыке;
исполнительского состава (манера пения, состав инструментов);
вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.
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161.6.8.2. Мюзикл.
Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XXвека (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современныепостановки в жанре мюзикла на российской сцене.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными иотечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другимитеатральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль);
анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствахмассовой информации;
просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственногорекламного текста для данной постановки;
разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.
161.6.8.3. 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.).
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 идругие группы и исполнители);
разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежныхмузыкальных течений;
дискуссия на тему «Современная музыка»;
вариативно: презентация альбома своей любимой группы.
161.6.8.4. Музыка цифрового мира.
Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники).Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты).Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.
Виды деятельности обучающихся:
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас;
просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ егохудожественного образа, стиля, выразительных средств;
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разучивание и исполнение популярной современной песни;
вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизнисовременного человека; создание собственного музыкального клипа.
161.6.9. Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»
161.6.9.1. 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, сравнениесвоих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинениесочиненного»);
сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятияинструментального музыкального произведения;
рисование образов программной музыки;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений.
161.6.9.2. Музыка и живопись.
Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительногоискусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит– тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (напримере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и другихкомпозиторов).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявлениеинтонаций изобразительного характера;
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученныхпроизведений;
разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение кней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительногоэффекта;
вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картинхудожников.
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161.6.9.3. Музыка и театр.
Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э.Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов).Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностраннымикомпозиторами для драматического театра;
разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотрвидеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня;
музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальныхспектаклей;
вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра споследующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле;исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными композиторами длятеатра.
161.6.9.4. Музыка кино и телевидения.
Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадроваямузыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкальногомультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А.Шнитке и других).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежныхкомпозиторов;
просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемогомузыкой;
разучивание, исполнение песни из фильма;
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучкафрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическоеэссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля отфильма-оперы (фильма-балета)?».
161.7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровнеосновного общего образования.
161.7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:
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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, своегокрая;
2) гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучшихпроизведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизнив соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них;
активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательнойорганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качествеучастников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий;
3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора;
готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных идуховных ценностей этического и религиозного контекста, социально-историческихособенностей этики и эстетики;
готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи итворческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебнойдеятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов;
4) эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное вокружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям,самому себе;
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осознание ценности творчества, таланта;
осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации исамовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства;
5) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной, социальной, культурной средой;
овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусстваинтонируемого смысла;
овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковомматериале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической,публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства,использование доступного объёма специальной терминологии;
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опытаи опыта восприятия произведений искусства;
соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессемузыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать интонационные средства для выражения своего состояния, втом числе в процессе повседневного общения;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку итакого 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 и искусства;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
8) экологического воспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;
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нравственно-эстетическое отношение к природе,
участие в экологических проектах через различные формы музыкальноготворчества
9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью,группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе вразнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сферемузыкального и других видов искусства;
воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартныезадачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции инаправления развития культуры и социума;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный иэмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональнымиресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
161.7.2. В результате изучения музыки на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательныеучебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия,универсальные регулятивные учебные действия.
161.7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть универсальных познавательных учебных действий:
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 стилей музыкидруг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексевыразительных средств, используемых при создании музыкального образаконкретного произведения, жанра, стиля;
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретногомузыкального звучания;
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самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатампроведенного слухового наблюдения-исследования.
161.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть универсальных познавательных учебныхдействий:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса,«наблюдать» звучание музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие междуреальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнениямузыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в томчисле исполнительских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнениюхудожественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов междусобой;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, слухового исследования.
161.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации,музыкальных произведений;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания,трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации(текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости откоммуникативной установки.
161.7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебныхдействий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, втом числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности –музыкального мышления.
161.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения как частьуниверсальных коммуникативных учебных действий:
1) невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремитьсяпонять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, пониматьограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание,выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
эффективно использовать интонационно-выразительные возможности вситуации публичного выступления;
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться всоответствующий уровень общения;
2) вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения;
выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальнымискусством 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 обсуждаемой темы,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
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такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферывзаимодействия;
понимать и использовать преимущества коллективной, групповой ииндивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективныеформы взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчета перед группой.
161.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть универсальных регулятивных учебных действий:
ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели посамосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыкови способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;
планировать достижение целей через решение ряда последовательных задаччастного характера;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы входе его реализации;
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненныхситуациях;
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
проводить выбор и брать за него ответственность на себя.
161.7.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля(рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнойзадачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности,понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенномуопыту;
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управлениясвоим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состоянияактивности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания.
161.7.2.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоциональногоинтеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий:
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,использовать возможности музыкального искусства для расширения своихкомпетенций в данной сфере;
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями другихкак в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;
выявлять и анализировать причины эмоций;
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию;
регулировать способ выражения собственных эмоций.
161.7.2.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя идругих как часть универсальных регулятивных учебных действий:
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 результатов деятельности;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
161.7.2.10. Овладение системой регулятивных универсальных учебныхдействий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняяпозиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия).
161.7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на уровнеосновного общего образования.



605

161.7.3.1. Предметные 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 в актуальныйконтекст своей жизни.
161.7.3.2. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу помузыке:
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как видаискусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могутрассуждать 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 собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа,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, формирующегообщественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического,экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.
161.7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийсянаучится:
отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов,творческих коллективов своего края;
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.
161.7.3.4. 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 на выборучителя);
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различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорноймузыки;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов кгруппам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества идеятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.
161.7.3.5. К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка»обучающийся научится:
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называтьавтора, произведение, исполнительский состав;
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные композитором, способы развития и форму строения музыкальногопроизведения;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов;
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.
161.7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства»обучающийся научится:
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводитьпримеры;
рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данногожанра;
выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.
161.7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийсянаучится:
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальнойкультуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальнымтрадициям;
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорноймузыки;
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов кгруппам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров).
161.7.3.8. 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 строения музыкальногопроизведения;
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводитьпримеры наиболее известных сочинений.
161.7.3.9. К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийсянаучится:
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейскойдуховной музыки;
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
161.7.3.10. 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.
161.7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видамиискусства» обучающийся научится:
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;
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различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основевосприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотиваммузыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбиратьассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логикувыбора;
высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.
162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд(технология)».
162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд(технология)» (предметная область «Труд (технология)») (далее соответственно –программа по технологии, технология) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии.
162.2. Пояснительная записка.
162.2.1. Программа по технологии интегрирует знания по разным учебнымпредметам и является одним из базовых для формирования у обучающихсяфункциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного икритического мышления на основе практико-ориентированного обучения исистемно-деятельностного подхода в реализации содержания.
Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями,в том числе материальными, информационными, коммуникационными,когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по технологиипроисходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичнымоборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий,самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.
162.2.2. Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее сменужизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации исамоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленныйдизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производствав области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии,робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники,электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии,обработка пищевых продуктов.
162.2.3. Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные,метапредметные и личностные результаты.
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162.2.4. Стратегическими документами, определяющими направлениемодернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и концепцияпреподавания предметной области «Труд (технология)».
162.2.5. Основной целью освоения технологии является формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.
162.2.6. Задачами курса технологии являются:
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области«Труд (технология)»;
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниямипо преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленнымицелями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетическихкритериев, а также критериев личной и общественной безопасности;
формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательскойдеятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологическихрешений;
формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельностицифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов итехнологий;
развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности вплане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методикамиоценки своих профессиональных предпочтений.
162.2.7. Технологическое образование обучающихся носит интегративныйхарактер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаётвозможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательнойпродуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовыеотношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личностиво всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической,технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности,предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваиватьновые виды труда и готовности принимать нестандартные решения.
162.2.8. Основной методический принцип программы по технологии: освоениесущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процессапознания – построения и анализа разнообразных моделей.
162.2.9. Программа по технологии построена по модульному принципу.
Модульная программа по технологии – это система логически завершённыхблоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных
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образовательных результатов, предусматривающая разные образовательныетраектории её реализации.
Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули ивариативные.
162.2.10. Инвариантные модули программы по технологии.
162.2.10.1. Модуль «Производство и технологии».
Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другиммодулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системномвиде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных ивариативных 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 в знаниев условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых ивостребованных в профессиональной сфере технологий.
Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курсатехнологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построенона основе последовательного знакомства обучающихся с технологическимипроцессами, техническими системами, материалами, производством ипрофессиональной деятельностью.
162.2.10.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологийобработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала,экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами,технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасногоиспользования инструментов и приспособлений, экологические последствияиспользования материалов и применения технологий, а также характеризуютсяпрофессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данныхматериалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессевыполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие,изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный циклпо освоению технологии обработки материалов.
162.2.10.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами иобластями применения графической информации, с различными типами графических
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изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать ивыполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил,знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениямиграфических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки,знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей,овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей,ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов итехнических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.
Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания иосвоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены нарешение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.
Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может бытьпредставлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях.Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за годобучения.
162.2.10.4. Модуль «Робототехника».
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных иинформационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, чтопри его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей(действиями, операциями и этапами).
Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, созданиядействующих моделей роботов интегрировать знания о технике и техническихустройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученныев рамках учебных предметов, а также дополнительного образования исамообразования.
162.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методическогопринципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно сосвоением методологии познания, основой которого является моделирование. Приэтом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализмодели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможностьиспользовать технологический подход при построении моделей, необходимых дляпознания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений,необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов),освоения и создания технологий.
162.2.11. Вариативные модули программы по технологии.



612

162.2.11.1. Модуль «Автоматизированные системы».
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессовна производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управленияавтоматизированными системами и их практической реализации на примере простыхтехнических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатываютиндивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированнойсистемы (например, системы управления электродвигателем, освещением впомещении и прочее).
162.2.11.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство».
Модули знакомят обучающихся с классическими и современнымитехнологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты,имеющие свои биологические циклы.
162.2.11.3. В курсе технологии осуществляется реализация межпредметныхсвязей:
с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика.Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов»;
с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химическойпромышленности в инвариантных модулях;
с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантныхмодулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и«Животноводство»;
с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»,«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;
с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модуляхинформационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачиинформации, протекающих в технических системах, использовании программныхсервисов;
с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики,народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;
с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современнаятехносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология».
162.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, –272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа внеделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю),
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в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется выделить за счётвнеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов(2 часа в неделю).
162.3. Содержание обучения технологии.
162.3.1. Инвариантные модули.
162.3.1.1. Модуль «Производство и технологии».
5 класс.
Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии.Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность.
Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.
Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы.
Материальные технологии. Технологический процесс.
Производство и техника. Роль техники в производственной деятельностичеловека.
Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, методфокальных объектов и другие.
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект какформа организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности.Проектная документация.
Какие бывают профессии.
6 класс.
Производственно-технологические задачи и способы их решения.
Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделированиетехнических устройств. Кинематические схемы.
Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование ипроизводство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательскойи рационализаторской деятельности.
Технологические задачи, решаемые в процессе производства и созданияизделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции).
Информационные технологии. Перспективные технологии.
7 класс.
Создание технологий как основная задача современной науки. Историяразвития технологий.
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн.
Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.
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Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработкиинформации.
Управление технологическими процессами. Управление производством.Современные и перспективные технологии.
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойногоназначения.
Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов,технологий безотходного производства.
Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.
Современный транспорт и перспективы его развития.
8 класс.
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивостьсистем управления. Устойчивость технических систем.
Производство и его виды.
Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика.Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии).
Сферы применения современных технологий.
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.
Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека.
9 класс.
Предпринимательство.
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура.Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типыорганизаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя средапредпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формированиецены товара.
Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементымеханизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательскойтайны и обеспечение безопасности фирмы.
Понятия, инструменты и технологии имитационного моделированияэкономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработкибизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности,создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.
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Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методыоценки. Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности.Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки дляпродуктов.
162.3.1.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
5 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющиетехнологии. 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 хвойныхи лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организациярабочего места при работе с древесиной.
Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорированиедревесины.
Народные промыслы по обработке древесины.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».
Технологии обработки пищевых продуктов.
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.
Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разныхпродуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработкиовощей, круп.
Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качествапродуктов, 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. Утилизациябытовых и пищевых отходов.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
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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. Свойства тканей.
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).
Профессии, связанные со швейным производством.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильныхматериалов».
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменнойобуви, прихватка, лоскутное шитьё).
Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия,отделке изделия.
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.
6 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование,сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах.Тонколистовой металл и проволока.
Народные промыслы по обработке металла.
Способы обработки тонколистового металла.
Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резаниятонколистового металла.
Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистовогометалла.
Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».
Выполнение проектного изделия по технологической карте.
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Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.
Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.
Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов).
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока 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).
Профессии, связанные с пищевым производством.
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».
Технологии обработки текстильных материалов.
Современные текстильные материалы, получение и свойства.
Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия.
Одежда, виды одежды. Мода и стиль.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 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 класс.
Технологии обработки конструкционных материалов.
Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционныхматериалов. Технологии отделки изделий из древесины.
Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь.Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовыесоединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделкадеталей.
Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение ииспользование.
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционныхи поделочных материалов».
Технологии обработки пищевых продуктов.
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Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы иморепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба.Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделкарыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд.Рыбные консервы.
Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса.Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработкамяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса.
Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».
162.3.1.3. Модуль «Робототехника».
5 класс.
Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции иназначение.
Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.
Робототехнический конструктор и комплектующие.
Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.
Базовые принципы программирования.
Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем.
6 класс.
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехническихустройств.
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.
Учебный проект по робототехнике.
7 класс.
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение,использование
Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования,основные инструменты и команды программирования роботов.
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Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управленияотдельными компонентами и роботизированными системами.
Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкцииробота.
Учебный проект по робототехнике.
8 класс.
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотныхвоздушных судов.
Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариантиспользования при конструировании роботов.
Основные принципы теории автоматического управления и регулирования.Обратная связь.
Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение.
Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленнымизадачами.
Беспроводное управление роботом.
Программирование роботов в среде конкретного языка программирования,основные инструменты и команды программирования роботов.
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).
9 класс.
Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированныепроизводственные линии.
Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей».
Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома».
Конструирование и моделирование с использованием автоматизированныхсистем с обратной связью.
Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированнымисистемами.
Протоколы связи.
Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.
Профессии в области робототехники.
Научно-практический проект по робототехнике.
162.3.1.4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
7 класс.
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Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемомуобъекту и целям моделирования.
Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты длябумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета.Разработка графической документации.
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.
8 класс.
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар имногогранник. Цилиндр, призма, пирамида.
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабированиетел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.
Инструменты для создания цифровой объёмной модели.
9 класс.
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.
Понятие «аддитивные технологии».
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 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.
162.3.1.5. Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
5 класс.
Графическая информация как средство передачи информации о материальноммире (вещах). Виды и области применения графической информации (графическихизображений).
Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.
Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз,технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).
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Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы ицифры, условные знаки).
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды,нанесение размеров).
Чтение чертежа.
6 класс.
Создание проектной документации.
Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов иприспособлений.
Стандарты оформления.
Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическомредакторе.
Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.
Создание печатной продукции в графическом редакторе.
7 класс.
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и ихконструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа.Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД). Государственныйстандарт (далее – ГОСТ).
Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа.Правила чтения сборочных чертежей.
Понятие графической модели.
Применение компьютеров для разработки графической документации.
Математические, физические и информационные модели.
Графические модели. Виды графических моделей.
Количественная и качественная оценка модели.
8 класс.
Применение программного обеспечения для создания проектнойдокументации: моделей объектов и их чертежей.
Создание документов, виды документов. Основная надпись.
Геометрические примитивы.
Создание, редактирование и трансформация графических объектов.
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.
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Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.
План создания 3D-модели.
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операцииформообразования и эскиза.
9 класс.
Система автоматизации проектно-конструкторских работ – системаавтоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежи с использованиемСАПР для подготовки проекта изделия.
Оформление конструкторской документации, в том числе с использованиемСАПР.
Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графическиедокументы: 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.
162.3.2. Вариативные модули.
162.3.2.1. Модуль «Автоматизированные системы».
8–9 классы.
162.3.2.1.1. Введение в автоматизированные системы.
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическимпроцессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленныхпредприятиях региона.
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибкарегулирования, корректирующие устройства.
Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.
162.3.2.1.2. Элементарная база автоматизированных систем.
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Созданиеэлектрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройстваи системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации,силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стендапрограммирования модели автоматизированной системы.
162.3.2.1.3. Управление техническими системами.
Технические средства и системы управления. Программируемое логическоереле в управлении и автоматизации процессов. Графический языкпрограммирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ
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для управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверсаэлектродвигателя. Управление освещением в помещениях.
162.3.2.2. Модуль «Животноводство».
7–8 классы.
162.3.2.2.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхживотных.
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование,уход.
Разведение животных. Породы животных.
Лечение животных. Понятие о ветеринарии.
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этическиепроблемы.
162.3.2.2.2. 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;
автоматическая дойка;
уборка помещения и другое.
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации вживотноводстве.
162.3.2.2.3. Профессии, связанные с деятельностью животновода.
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, операторживотноводческих ферм и другие профессии. Использование информационныхцифровых технологий в профессиональной деятельности.
162.3.2.3. Модуль «Растениеводство».
7–8 классы.
162.3.2.3.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственныхкультур.
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Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Землякак величайшая ценность человечества. История земледелия.
Почвы, виды почв. Плодородие почв.
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная техника.
Культурные растения и их классификация.
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений иих плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.
Сохранение природной среды.
162.3.2.3.2. Сельскохозяйственное производство.
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленныекомплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной 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 отрицательные аспекты.
162.3.2.3.3. Сельскохозяйственные профессии.
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии.Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использованиецифровых технологий в профессиональной деятельности.
162.4. Планируемые результаты освоения технологии на уровне основногообщего образования.
162.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов освоения содержания учебного предмета.
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162.4.2. В результате изучения технологии на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты в части:
1) патриотического воспитания:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки итехнологии;
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, связаннойс реализацией технологий;
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальнойжизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
3) эстетического воспитания:
восприятие эстетических качеств предметов труда;
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традицийи 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 на практикедостижений науки;
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическоммире, 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 других людей);
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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, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
умение ориентироваться в мире современных профессий;
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётомличных 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.
162.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательныеучебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальныекоммуникативные учебные действия.
162.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворныхобъектов;
устанавливать существенный признак классификации, основание дляобобщения и сравнения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к внешнему миру;
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений ипроцессов, а также процессов, происходящих в техносфере;
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя дляэтого необходимые материалы, инструменты и технологии.
162.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
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формировать запросы к информационной системе с целью получениянеобходимой информации;
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
опытным путём изучать свойства различных материалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительныхинструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлятьарифметические действия с приближёнными величинами;
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы 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.
162.4.6. У обучающегося будут сформированы умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленнойзадачи;
понимать различие между данными, информацией и знаниями;
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации взнания.
162.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасть регулятивных универсальных учебных действий:
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, втом числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач;
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
проводить выбор и брать ответственность за решение.
162.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
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объяснять причины достижения (недостижения) результатовпреобразовательной деятельности;
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или поосуществлению проекта;
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимостикорректировать цель и процесс её достижения.
162.4.9. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и другихкак часть регулятивных универсальных учебных действий:
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализациипроекта, такое же право другого на подобные ошибки.
162.4.10. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществленияучебного проекта;
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальныхсетях.
162.4.11. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализацииучебного проекта;
понимать необходимость выработки знаково-символических средств какнеобходимого условия успешной проектной деятельности;
интерпретировать высказывания собеседника – участника совместнойдеятельности;
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законылогики;
распознавать некорректную аргументацию.
162.5. Предметные результаты освоения программы по технологии на уровнеосновного общего образования.
162.5.1. Для всех модулей обязательные предметные результаты:
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;
соблюдать правила безопасного использования ручных иэлектрифицированных инструментов и оборудования;



629

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствииизучаемой технологией.
162.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство итехнологии».
К концу обучения в 5 классе:
называть и характеризовать технологии;
называть и характеризовать потребности человека;
называть и характеризовать естественные (природные) и искусственныематериалы;
сравнивать и анализировать свойства материалов;
классифицировать технику, описывать назначение техники;
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризоватьпростые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделяхокружающего предметного мира;
характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства;
использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, методфокальных объектов и другие методы;
использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;
назвать и характеризовать профессии.
К концу обучения в 6 классе:
называть и характеризовать машины и механизмы;
конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной ипрактической деятельности;
разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документациюдля выполнения творческих проектных задач;
решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачив процессе изготовления изделий из различных материалов;
предлагать варианты усовершенствования конструкций;
характеризовать предметы труда в различных видах материальногопроизводства;
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы ихразвития.
К концу обучения в 7 классе:
приводить примеры развития технологий;
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приводить примеры эстетичных промышленных изделий;
называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;
называть производства и производственные процессы;
называть современные и перспективные технологии;
оценивать области применения технологий, понимать их возможности иограничения;
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологическихпоследствий;
выявлять экологические проблемы;
называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития;
характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику.
К концу обучения в 8 классе:
характеризовать общие принципы управления;
анализировать возможности и сферу применения современных технологий;
характеризовать технологии получения, преобразования и использованияэнергии;
называть и характеризовать биотехнологии, их применение;
характеризовать направления развития и особенности перспективныхтехнологий;
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;
определять проблему, анализировать потребности в продукте;
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности,решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования иэстетического оформления изделий;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.
К концу обучения в 9 классе:
перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий;
овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данныхв информацию и информации в знание;
характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательскойдеятельности;
создавать модели экономической деятельности;
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разрабатывать бизнес-проект;
оценивать эффективность предпринимательской деятельности;
характеризовать закономерности технологического развития цивилизации;
планировать своё профессиональное образование и профессиональнуюкарьеру.
162.5.3. Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологииобработки материалов и пищевых продуктов».
К концу обучения в 5 классе:
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапамипроектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребностьв изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различныхвидов и реализовывать её в проектной деятельности;
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы;использовать средства и инструменты ИКТ 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 вработе столярные инструменты и приспособления;
исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных породдеревьев;
знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;
приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющиемаксимально сохранять их пищевую ценность;
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;
называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;
называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;
называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их,описывать основные этапы производства;
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анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейныхработ;
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;
подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил еёэксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинныестрочки);
выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлятьконтроль качества;
характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития,объяснять социальное значение групп профессий.
К концу обучения в 6 классе:
характеризовать свойства конструкционных материалов;
называть народные промыслы по обработке металла;
называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование;
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудованиепри обработке тонколистового металла, проволоки;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,приспособлений, технологического оборудования;
обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;
знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;
определять качество молочных продуктов, называть правила храненияпродуктов;
называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочныхпродуктов;
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;
называть национальные блюда из разных видов теста;
называть виды одежды, характеризовать стили одежды;
характеризовать современные текстильные материалы, их получение исвойства;
выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;
самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия;
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соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошивуи отделке изделия;
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовленияпроектных изделий.
К концу обучения в 7 классе:
исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;
выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовлениявыбранного изделия по данной технологии;
применять технологии механической обработки конструкционных материалов;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемогоизделия, находить и устранять допущенные дефекты;
выполнять художественное оформление изделий;
называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать ихсвойства, возможность применения в быту и на производстве;
осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общуютехнологическую схему;
оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе сэкономических и экологических позиций;
знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов;определять качество рыбы;
знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определятькачество;
называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,
характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.
162.5.4. Предметные результаты освоения содержания модуля«Робототехника».
К концу обучения в 5 классе:
классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;
знать основные законы робототехники;
называть и характеризовать назначение деталей робототехническогоконструктора;
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характеризовать составные части роботов, датчики в современныхробототехнических системах;
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;
применять навыки моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,направленной на создание робототехнического продукта.
К концу обучения в 6 классе:
называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;
конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию;
программировать мобильного робота;
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах;
называть и характеризовать датчики, использованные при проектированиимобильного робота;
уметь осуществлять робототехнические проекты;
презентовать изделие.
К концу обучения в 7 классе:
называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;
назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;
использовать датчики и программировать действие учебного робота взависимости от задач проекта;
осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию,испытывать и презентовать результат проекта.
К концу обучения в 8 классе:
называть основные законы и принципы теории автоматического управления ирегулирования, методы использования в робототехнических системах;
реализовывать полный цикл создания робота;
конструировать и моделировать робототехнические системы;
приводить примеры применения роботов из различных областей материальногомира;
характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описыватьсферы их применения;
характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направленияих применения.
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К концу обучения в 9 классе:
характеризовать автоматизированные и роботизированные производственныелинии;
анализировать перспективы развития робототехники;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, ихвостребованность на рынке труда;
характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферыприменения системы интернет вещей в промышленности и быту;
реализовывать полный цикл создания робота;
конструировать и моделировать робототехнические системы с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
использовать визуальный язык для программирования простыхробототехнических систем;
составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;
самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.
162.5.5. Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютернаяграфика. Черчение».
К концу обучения в 5 классе:
называть виды и области применения графической информации;
называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики,графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие);
называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур,буквы и цифры, условные знаки);
называть и применять чертёжные инструменты;
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб,виды, нанесение размеров).
К концу обучения в 6 классе:
знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованиемчертёжных инструментов;
знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графическогоредактора;
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощьюграфические тексты;
создавать тексты, рисунки в графическом редакторе.
К концу обучения в 7 классе:
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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 и техническихрисунков деталей;
владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков;
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам.
К концу обучения в 8 классе:
использовать программное обеспечение для создания проектной документации;
создавать различные виды документов;
владеть способами создания, редактирования и трансформации графическихобъектов;
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментови приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;
создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи.
К концу обучения в 9 классе:
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментови приспособлений и (или) в САПР;
создавать 3D-модели в САПР;
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованиемСАПР;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.
162.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
К концу обучения в 7 классе:
называть виды, свойства и назначение моделей;
называть виды макетов и их назначение;
создавать макеты различных видов, в том числе с использованиемпрограммного обеспечения;
выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;
выполнять сборку деталей макета;
разрабатывать графическую документацию;
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиямимакетирования, их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 8 классе:
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей,проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости отрезультатов испытания;
создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;
устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования;
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования(3D-принтер, лазерный гравёр и другие);
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;
презентовать изделие.
К концу обучения в 9 классе:
использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования длясоздания моделей сложных объектов;
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования(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 изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.
162.5.7. Предметные результаты освоения содержания модуля«Автоматизированные системы».
К концу обучения в 8–9 классах:
называть признаки автоматизированных систем, их виды;
называть принципы управления технологическими процессами;
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратнойсвязи;
осуществлять управление учебными техническими системами;
конструировать автоматизированные системы;
называть основные электрические устройства и их функции для созданияавтоматизированных систем;



638

объяснять принцип сборки электрических схем;
выполнять сборку электрических схем с использованием электрическихустройств и систем;
определять результат работы электрической схемы при использованииразличных элементов;
осуществлять программирование автоматизированных систем на основеиспользования программированных логических реле;
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных наэффективное управление технологическими процессами на производстве и в быту;
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированнымисистемами, их востребованность на региональном рынке труда.
162.5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля«Животноводство».
К концу обучения в 7–8 классах:
характеризовать основные направления животноводства;
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственныхживотных своего региона;
описывать полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данногорегиона;
оценивать условия содержания животных в различных условиях;
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненнымживотным;
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, ихвостребованность на рынке труда.
162.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль«Растениеводство».
К концу обучения в 7–8 классах:
характеризовать основные направления растениеводства;
описывать полный технологический цикл получения наиболеераспространённой растениеводческой продукции своего региона;



639

характеризовать виды и свойства почв данного региона;
называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;
классифицировать культурные растения по различным основаниям;
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;
назвать опасные для человека дикорастущие растения;
называть полезные для человека грибы;
называть опасные для человека грибы;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущихрастений и их плодов;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человекагрибов;
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации врастениеводстве;
получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов втехнологии растениеводства;
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованность на рынке труда.
163. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура».
163.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура» (предметная область «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре,физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по физической культуре.
163.2. Пояснительная записка.
163.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.
163.2.2. Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное содержание.
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163.2.3. 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 использовать ценностифизической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культурерассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящейжизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных иадаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физическихкачеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность сфедеральными рабочими программами начального общего и среднего общегообразования.
163.2.4. Основной целью программы по физической культуре являетсяформирование разносторонне физически развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и длительногосохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности иорганизации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цельконкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов ипотребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостномразвитии физических, психических и нравственных качеств, творческомиспользовании ценностей физической культуры в организации здорового образажизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.
Развивающая направленность программы по физической культуреопределяется вектором развития физических качеств и функциональныхвозможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышениянадёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижениемданной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной иприкладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своихфизических способностей и их целенаправленного развития.
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается всодействии активной социализации обучающихся на основе осмысления ипонимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения,приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. Вчисло практических результатов данного направления входит формированиеположительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и
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учителями физической культуры, организации совместной учебной иконсультативной деятельности.
163.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания ипланируемых результатов образования по физической культуре на уровне основногообщего образования является воспитание целостной личности обучающихся,обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальнойприроды. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержанияучебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еёбазовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).
163.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержаниепрограммы по физической культуре представляется системой модулей, которыевходят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».
163.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видовспорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжнойподготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметномсодержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленностьобучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений,содействующих обогащению двигательного опыта.
Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствиидолжных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки»углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкаяатлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание»вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальнойбазы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучениемматериалов других инвариантных модулей.
163.2.8. Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержаниекоторого разрабатывается образовательной организацией на основе модульныхпрограмм по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основнойсодержательной направленностью вариативных модулей является подготовкаобучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО),активное вовлечение их в соревновательную деятельность.
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Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры наоснове содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представленопримерное содержание «Базовой физической подготовки».
163.2.9. Содержание программы по физической культуре представлено погодам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебныедействия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных,коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям иособенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижениянепосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета ипредставлены по мере его раскрытия.
163.2. Пояснительная записка.
163.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основнойобразовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программевоспитания.
163.2.2. Программа по физической культуре представляет собой методическиоформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное содержание.
163.2.3. 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 использовать ценностифизической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культурерассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящейжизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных иадаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физическихкачеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность сфедеральными рабочими программами начального общего и среднего общегообразования.
163.2.4. Основной целью программы по физической культуре являетсяформирование разносторонне физически развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
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сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности иорганизации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цельконкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов ипотребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостномразвитии физических, психических и нравственных качеств, творческомиспользовании ценностей физической культуры в организации здорового образажизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.
Развивающая направленность программы по физической культуреопределяется вектором развития физических качеств и функциональныхвозможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повышениянадёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижениемданной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной иприкладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своихфизических способностей и их целенаправленного развития.
Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается всодействии активной социализации обучающихся на основе осмысления ипонимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения,приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. Вчисло практических результатов данного направления входит формированиеположительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками иучителями физической культуры, организации совместной учебной иконсультативной деятельности.
163.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания ипланируемых результатов образования по физической культуре на уровне основногообщего образования является воспитание целостной личности обучающихся,обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальнойприроды. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержанияучебного предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еёбазовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).
163.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержаниепрограммы по физической культуре представляется системой модулей, которыевходят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».
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163.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видовспорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжнойподготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в своём предметномсодержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленностьобучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений,содействующих обогащению двигательного опыта.
Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствиидолжных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные гонки»углублённым освоением содержания других инвариантных модулей («Лёгкаяатлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль «Плавание»вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальнойбазы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули«Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены углублённым изучениемматериалов других инвариантных модулей.
163.2.8. Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержаниекоторого разрабатывается образовательной организацией на основе модульныхпрограмм по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основнойсодержательной направленностью вариативных модулей является подготовкаобучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, активное вовлечение ихв соревновательную деятельность.
Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры наоснове содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля представленопримерное содержание «Базовой физической подготовки».
163.2.9. Содержание программы по физической культуре представлено погодам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебныедействия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных,коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям иособенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижениянепосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета ипредставлены по мере его раскрытия.
163.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения физическойкультуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 102 часа(3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в
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неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часовиз общего числа (1 час в неделю в каждом классе).
163.2.11. В программе по физической культуре учитываются личностные иметапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО.
163.3. Содержание обучения в 5 классе.
163.3.1. 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.
Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных формзанятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организациейотдыха и досуга.
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершениеистории Олимпийских игр древности.
163.3.2. 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. Осанкакак показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений вусловиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оцениванияосанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционнойнаправленностью 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.
163.3.3. Физическое совершенствование.
163.3.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
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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 наразвитие гибкости и подвижности суставов, развитие координации; формированиетелосложения с использованием внешних отягощений.
163.3.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образежизни современного человека.
163.3.3.2.1. Модуль «Гимнастика».
Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно»,кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки черезгимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на гимнастическогокозла с последующим спрыгиванием (девочки).
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой споворотами кругом и на 90 , лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумяногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастическойлестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком, лазаньеразноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождениена гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи».
163.3.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».
Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокогостарта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения.Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту с прямогоразбега.
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, метаниемалого мяча на дальность с трёх шагов разбега.
163.3.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта».
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты налыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём попологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, преодолениенебольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.
163.3.3.2.4. 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
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мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные техническиедействия с мячом.
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя рукамиснизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические действия смячом.
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы снебольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», ведениемяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров (конусов).
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.
163.3.3.2.5. 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.
163.4. Содержание обучения в 6 классе.
163.4.1. Знания о физической культуре.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика иритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первыхОлимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы.
163.4.2. Способы самостоятельной деятельности.
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияниена развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, физическаяподготовленность как результат физической подготовки.
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способыопределения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведенияизмерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правила техникивыполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов.
Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физическойподготовкой.
163.4.3. Физическое совершенствование.
163.4.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
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Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных исолнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности игигиены 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, упражнениядля физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособностимышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности.
163.4.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
163.4.3.2.1. Модуль «Гимнастика».
Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученныхакробатических упражнений.
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движенийруками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями изранее разученных танцев (девочки).
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнувноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).
Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне сиспользованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированныхупражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразнымидвижениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки).
Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ногиврозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).
Лазанье по канату в три приёма (мальчики).
163.4.3.2.2. 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.
163.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта».
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Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, преодолениенебольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранееразученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по учебной дистанции,повороты, спуски, торможение.
163.4.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойкебаскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу,остановка двумя шагами и прыжком.
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разныхнаправлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованиемразученных технических приёмов.
Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоныплощадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам сиспользованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме ипередаче двумя руками снизу и сверху.
Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игроваядеятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов востановке и передаче мяча, его ведении и обводке.
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.
163.4.3.2.5. 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.
163.5. Содержание обучения в 7 классе.
163.5.1. Знания 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.
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163.5.2. Способы самостоятельной деятельности.
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполненияфизических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физическойкультуре.
Техническая подготовка и её значение для человека, основные правилатехнической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания.Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины испособы их предупреждения при самостоятельных занятиях техническойподготовкой.
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебныйгод и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельнойтехнической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятийфизической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы»,«функциональной пробы со стандартной нагрузкой».
163.5.3. Физическое совершенствование.
163.5.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлениемранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и профилактикинарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.
163.5.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
163.5.3.2.1. Модуль «Гимнастика».
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлениемупражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатическиепирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки,акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках,кувырках (мальчики).
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе,прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног,выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки).
Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений сдобавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки).Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученныхупражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в дваприёма (мальчики).



651

163.5.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»,эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скоростипередвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длинуспособом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разнойскоростью мишени.
163.5.3.2.3. 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.
163.5.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзинудвумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам сиспользованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение,приёмы и передачи, броски в корзину.
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника,передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игроваядеятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали,тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-забоковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.
163.5.3.2.5. 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.
163.6. Содержание обучения в 8 классе.
163.6.1. Знания о физической культуре.
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Физическая культура в современном обществе: характеристика основныхнаправлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическоеразвитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.
163.6.2. 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 занятий спортивнойподготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении плановсамостоятельных тренировочных занятий.
163.6.3. Физическое совершенствование.
163.6.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительнойфизической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулированиявегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения.
163.6.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
163.6.3.2.1. 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 ранее освоенныхупражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках,поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладинес включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши).Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упражнений вупоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базеранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмическойгимнастики (девушки).
163.6.3.2.2. 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 требований комплексаГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки иметание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.
163.6.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта».
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Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодолениеестественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологогосклона, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажныйход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвиженияхна лыжах, при спусках, подъёмах, торможении.
163.6.3.2.4. Модуль «Плавание».
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из водытолчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плаваниикролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и наспине.
163.6.3.2.5. Модуль «Спортивные игры».
Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мячадвумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя иодной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.
Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча впрыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельностьпо правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановкамяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, технические итактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола сиспользованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игроваядеятельность по правилам классического футбола с использованием ранееразученных технических приёмов (юноши).
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических иакробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта,технических действий спортивных игр.
163.6.3.2.6. 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.
163.7. Содержание обучения в 9 классе.
163.7.1. Знания о физической культуре.
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Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние наздоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образажизни. Профессионально-прикладная физическая культура.
163.7.2. Способы самостоятельной деятельности.
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, егоправила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой.Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональныхрезервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха.
163.7.3. Физическое совершенствование.
163.7.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактическиемероприятия в режиме двигательной активности обучающихся.
163.7.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
163.7.3.2.1. Модуль «Гимнастика».
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега икувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация навысокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёдпрогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, свключением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическаякомбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки наколене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композицияупражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики иритмической гимнастики (девушки).
163.7.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика».
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткиеи длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»,прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метанииспортивного снаряда с разбега на дальность.
163.7.3.2.3. 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.
163.7.3.2.4. Модуль «Плавание».
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Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Поворотыпри плавании брассом.
163.7.3.2.5. 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 в разныезоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары иблокировка.
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 видов спорта,технических действий спортивных игр.
163.7.3.2.6. 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.
163.8. Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».
163.8.1. Развитие силовых способностей.
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений,отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексыупражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах(брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броскинабивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад,в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения сдополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки черезскакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег сдополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты).Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастическойстенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей(мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовойнаправленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).
163.8.2. Развитие скоростных способностей.
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Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и безупора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег смаксимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег сускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью исобиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовыеускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимсямишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча послеотскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парахправой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами сускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и вдвижении с максимальной 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 опор различнойвысоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетическихстоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижныеигры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видовспорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.
163.8.3. Развитие выносливости.
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большойинтенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной исубмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.
163.8.4. Развитие координации движений.
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами.Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячомголовой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную идвигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной поширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическомравновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движенийруками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцированиямышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.
163.8.5. Развитие гибкости.
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных),выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение ирасслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).
163.8.6. Упражнения культурно-этнической направленности.
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Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальныхвидов спорта.
163.8.7. Специальная физическая подготовка.
163.8.7.1. Модуль «Гимнастика».
163.8.7.1.1. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны свозрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развитияподвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающихупражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных иколенных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексыактивных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнениядля развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
163.8.7.1.2. Развитие координации движений. Прохождение усложнённойполосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки понаклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку,безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левойрукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой илевой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега.Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением.Прыжки на точность отталкивания и приземления.
163.8.7.1.3. Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжиманиев упоре. 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 упоре нанизких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильнойвысоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибаниетуловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексыупражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками,повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча изразличных исходных положений, комплексы упражнений избирательноговоздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движенийбез потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку длясохранения равновесия).
163.8.7.1.4. Развитие выносливости. Упражнения с непредельнымиотягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с
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напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнениегимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые врежиме непрерывного и интервального методов.
163.8.7.2. Модуль «Лёгкая атлетика».
163.8.7.2.1. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег).Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бегс препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальнымускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительнымотягощением в режиме «до отказа».
163.8.7.2.2. Развитие силовых способностей. Специальные прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставаниемподвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением вразные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубинупо методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег спрепятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексыупражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением намышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговойтренировки.
163.8.7.2.3. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и сгорки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой,на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки черезскакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, имногоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,эстафеты.
163.8.7.2.4. Развитие координации движений. Специализированные комплексыупражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебногоматериала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).
163.8.7.3. Модуль «Зимние виды спорта».
163.8.7.3.1. Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномернойскоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, ссоревновательной скоростью.
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163.8.7.3.2. Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах поотлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим искользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в«транспортировке».
163.8.7.3.3. Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках налыжах, проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.
163.8.7.4. Модуль «Спортивные игры».
163.8.7.4.1. Баскетбол.
1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направленияхс максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различныхзаданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения сизменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов сопорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой(правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезковдистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью спредварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями имаксимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх наобеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точностьприземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе привстречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты;
2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе.Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой»,на месте с поворотом на 180 и 360 . Прыжки через скакалку в максимальном темпена месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него).Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки споследующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков.Броски набивного 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;
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4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча понеподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные итройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра).Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты.Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча встену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и однойрукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по командескоростью и направлением передвижения.
163.8.1.4.2. Футбол.
163.8.1.4.2.1. Развитие скоростных способностей. Старты из различныхположений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, состановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками»,изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьбаспиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360 . Прыжкичерез скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге,между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге спродвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мячас остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направлениядвижения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные испортивные игры, эстафеты.
163.8.1.4.2.2. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений сдополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки черезпрепятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением,прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительнымотягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).
163.8.1.4.2.3. Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинныедистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторныйбег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимсяинтервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода.Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.
163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культурена уровне основного общего образования.
163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:
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готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры испорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественныхспортсменов-олимпийцев;
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивныхсоревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр иолимпийского движения;
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятийфизической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условияхактивного отдыха и досуга;
готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведениясовместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях исоревнованиях;
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах,соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физическойкультурой и спортом;
стремление к физическому совершенствованию, формированию культурыдвижения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;
готовность организовывать и проводить занятия физической культурой испортом на основе научных представлений о закономерностях физического развитияи физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений заизменением их показателей;
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятийфизической культурой и спортом;
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средствапрофилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое исоциальное здоровье человека;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлятьпрофилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,активному восстановлению организма после значительных умственных и физическихнагрузок;
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физическойкультурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия поорганизации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования,спортивной одежды;
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готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во времятуристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вредокружающей среде;
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведенияпри выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой исоревновательной деятельности;
повышение компетентности в организации самостоятельных занятийфизической культурой, планировании их содержания и направленности взависимости от индивидуальных интересов и потребностей;
формирование представлений об основных понятиях и терминах физическоговоспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими впознавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичныхвыступлениях и дискуссиях.
163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебныедействия, универсальные регулятивные учебные действия.
163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныепознавательные учебные действия:
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игрдревности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документсовременного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистическойнаправленности;
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности, устанавливать возможностьпрофилактики вредных привычек;
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять ихцелевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоватьсятребованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту иорганизации бивуака;
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режимадня и изменениями показателей работоспособности;
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояниездоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и
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составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемыхнарушений;
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развитияфизических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностямиосновных систем организма;
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владениятехникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибовво время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятийна открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.
163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные действия:
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разныхисточников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилахпланирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показателис данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основеопределённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешнимпризнакам утомления;
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазыи элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обученияпосредством сравнения с эталонным образцом;
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физическихупражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы их устранения;
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок,анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.
163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныерегулятивные учебные действия:
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений сразной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия насостояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедурконтроля и функциональных проб;
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составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексыупражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения наспортивных снарядах;
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других наошибку, право на её совместное исправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении,терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы иприёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.
163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культурена уровне основного общего образования.
163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностныерезультаты:
готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры испорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественныхспортсменов-олимпийцев;
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивныхсоревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр иолимпийского движения;
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностноговзаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятийфизической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условияхактивного отдыха и досуга;
готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведениясовместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях исоревнованиях;
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах,соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физическойкультурой и спортом;
стремление к физическому совершенствованию, формированию культурыдвижения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;
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готовность организовывать и проводить занятия физической культурой испортом на основе научных представлений о закономерностях физического развитияи физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений заизменением их показателей;
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективнойнеобходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятийфизической культурой и спортом;
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средствапрофилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое исоциальное здоровье человека;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлятьпрофилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений,активному восстановлению организма после значительных умственных и физическихнагрузок;
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физическойкультурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия поорганизации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования,спортивной одежды;
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во времятуристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вредокружающей среде;
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведенияпри выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой исоревновательной деятельности;
повышение компетентности в организации самостоятельных занятийфизической культурой, планировании их содержания и направленности взависимости от индивидуальных интересов и потребностей;
формирование представлений об основных понятиях и терминах физическоговоспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими впознавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичныхвыступлениях и дискуссиях.
163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы универсальныепознавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебныедействия, универсальные регулятивные учебные действия.



666

163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныепознавательные учебные действия:
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игрдревности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документсовременного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистическойнаправленности;
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание положительных качеств личности, устанавливать возможностьпрофилактики вредных привычек;
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять ихцелевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоватьсятребованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту иорганизации бивуака;
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режимадня и изменениями показателей работоспособности;
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояниездоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму исоставлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемыхнарушений;
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развитияфизических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностямиосновных систем организма;
устанавливать причинно-следственную связь между качеством владениятехникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибовво время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятийна открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.
163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные действия:
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разныхисточников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилахпланирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показателис данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе
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определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешнимпризнакам утомления;
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазыи элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения задач обучения, оценивать эффективность обученияпосредством сравнения с эталонным образцом;
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физическихупражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы их устранения;
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок,анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.
163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныерегулятивные учебные действия:
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений сразной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия насостояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедурконтроля и функциональных проб;
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексыупражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения наспортивных снарядах;
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других наошибку, право на её совместное исправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении,терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы иприёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.
163.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической культурена уровне основного общего образования.
163.9.3.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:



668

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, насамостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыхаи досуга;
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели состандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике еёнарушения, планировать их выполнение в режиме дня;
составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение запоказателями физического развития и физической подготовленности, планироватьсодержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности,выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительнойгимнастики;
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры наразвитие гибкости, координации и формирование телосложения;
выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) испособом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастическойперекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой иприставным 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 по учебнойдистанции;
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежныхрайонов – имитация передвижения);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;
демонстрировать технические действия в спортивных играх:
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях,приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и вдвижении, прямая нижняя подача);
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футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приёми передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега).
163.9.3.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:
характеризовать Олимпийские игры современности как международноекультурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении,обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр;
измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять ихсоответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленногоразвития;
контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степениутомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятийфизической подготовкой;
подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой испортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническимитребованиями;
отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять изних комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизацииработоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной 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 и выполнятькомбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);
выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать ихв самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развитияобщей выносливости;
выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать ианализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданнымобразцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;
выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом,наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая сзаданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (длябесснежных районов – имитация передвижения);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;
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выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивныхиграх:
баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу иот груди с места, использование разученных технических действий в условияхигровой деятельности);
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоныплощадки соперника, использование разученных технических действий в условияхигровой деятельности);
футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением вразных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученныхтехнических действий в условиях игровой деятельности).
163.9.3.3. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:
проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения,давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;
объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры изсобственной жизни;
объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоватьсяправилами технической подготовки при самостоятельном обучении новымфизическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники ихвыполнения;
составлять планы самостоятельных занятий физической и техническойподготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года,оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и«ортостатической пробы» (по образцу);
выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшиеакробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);
составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами,разведением рук и ног (девушки);
выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическуюкомбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);
выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;
выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся икатящуюся с разной скоростью мишень;
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выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохожденияучебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другимиобучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода);
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумяруками снизу и от груди в движении, использование разученных техническихдействий в условиях игровой деятельности);
волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку,использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);
футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действияпри выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии,использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности).
163.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:
проводить анализ основных направлений развития физической культуры вРоссийской Федерации, характеризовать содержание основных форм ихорганизации;
анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственнымифакторами и занятиями физической культурой и спортом;
проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекциииндивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;
составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевоесодержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основныхфизических качеств;
выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранееосвоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмическойгимнастики (девушки);
выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений вупоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другимиобучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки ипричины их появления, находить способы устранения (юноши);
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выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать ианализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися,выявлять ошибки и предлагать способы устранения;
выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями ких технике;
выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом,переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход,преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения);
соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;
выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании сдыханием;
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзинудвумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении,использование разученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности);
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча впрыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбегавнутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков внападении и защите, использование разученных технических и тактических действийв условиях игровой деятельности).
163.9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность егоформ в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредныхпривычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность;
понимать пользу туристских подходов как формы организации здоровогообраза жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требованиябезопасности при передвижении и организации бивуака;
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объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еёцелевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональнойдеятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладнойфизической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;
использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования кпроцедурам массажа;
измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощьюпроб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планированияиндивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физическойподготовкой;
определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельныхзанятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применятьспособы оказания первой помощи;
составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладинеиз разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёдспособом «прогнувшись» (юноши);
составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построениемпирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);
составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включениемэлементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие(девушки);
совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;
совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;
соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;
выполнять повороты кувырком, маятником;
выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;
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совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол,волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровойдеятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
163.10. Физическая культура. Модули по видам спорта.
163.10.1. Модуль «Самбо».
163.10.1.1. Пояснительная записка модуля «Самбо».
Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
Самбо является составной частью национальной культуры России и одним изуниверсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и системасамозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так какотводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности дляздоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает воспитательным эффектом,который базируется на истории создания и развитии самбо, героизации нашихсоотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа,сплоченности и стремлении к победе, что способствует патриотическому идуховному развитию обучающихся.
Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровьяобучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма,укрепляя и повышая их функциональный уровень.
При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбообеспечивает у обучающихся воспитание физических качеств и содействуетразвитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физическоеразвитие, возможность сохранения здоровья, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значениесамбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты ипрофилактики травматизма.
163.10.1.2. Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо какбазовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихсяобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивациик сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и
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безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств самбо.
163.10.1.3. Задачами изучения модуля по самбо являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения средствами самбо;
формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, атакже умения применять его в различных условиях;
формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;
обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты,безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостныхсооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствамисамбо, в том числе для самореализации и самоопределения;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательногоинтереса к физической культуре;
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами самбо;
популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты вобщеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивныеклубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.1.4. Место и роль модуля по самбо.
Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
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Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в изучение физической культуры в общеобразовательнойорганизации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания офизической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическоесовершенствование».
Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать уобучающихся общие представления о самбо, навыки самостраховки и страховкипартнера и умения применять их в различных условиях, комплекс техническихнавыков: соревновательных действий, системы движений, технических приемов иразнообразные способы их выполнения, а также безопасное поведение на занятиях вспортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и вкритических ситуациях.
163.10.1.5. Модуль по самбо может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала с выбором различных техник самбо, сучётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкой и интенсивностью);
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.1.6. Содержание модуля по самбо.
Знания о самбо.
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История развития самбо на малой родине, в стране и мире.
Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо.
Роль самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов.
Главные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление самбо.
Характеристика направлений и правила самбо (спортивное, боевое, пляжное,демо).
Социальная и личностная успешность выдающихся спортсменов – самбистов.
Основные правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия,обслуживающая соревнования по самбо (основные функции). Словарь терминов иопределений по самбо.
Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах,необходимых самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо наформирование положительных качеств личности человека.
Дневник спортсмена (самонаблюдение, краткосрочное и долгосрочноепланирования, решение поставленных задач).
Питьевой режим. Роль витаминов и микроэлементов в функционированиииммунной системы.
Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основыприкладного самбо и его значение.
Антидопинговые правила и программы в самбо.
Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях.
Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовойдеятельности.
Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности призанятиях самбо.
Способы самостоятельной деятельности.
Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении самостоятельныхзаданий. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) длязанятий самбо. Правильное сбалансированное питание самбиста.
Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие,специальные и имитационные упражнения, упражнения для изучения технических
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элементов самбо и их совершенствования. Самостоятельное освоение двигательныхдействий.
Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьиили помощника судьи.
Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по ихпредупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении техническихприёмов самбо.
Тестирование уровня физической подготовленности в самбо.
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений.Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных для самбо.
Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элементсоревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры,игры с элементами прикладного самбо.
Специально-подготовительные упражнения самбо.
Приёмы самостраховки:
на спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях;
на спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках;
на бок перекатом через партнёра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях,на бок через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках;
на бок кувырком через партнёра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях;
на бок через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках;
на бок кувырком, выполняемые прыжком через руку партнёра в стойке;
на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полёт через партнёра,лежащего на ковре или стоящего боком;
вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольнойоси, из стойки на руках;
на руки прыжком, то же прыжком назад, на спину прыжком.
Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов,через голову, через спину, через бедро.
Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты,перемещения.
Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесиятолчком, скручиванием, захватом руки и одноименной голени изнутри, методомзадней подножки, методом задней подножки с захватом ноги, методом передней
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подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову упором голенью вживот, методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата под две ноги, черезспину, через бедро.
Технические действия самбо в положении лёжа:
варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку,перегибая руку через бедро;
узел плеча ногой от удержания сбоку;
рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);
рычаг локтя захватом руки между ног;
ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположенияхсоперников.
Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья,предплечья, плеча, за одежду. От обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, безрук.
Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию.
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в самбо.Участие в соревновательной деятельности.
163.10.1.7. Содержание модуля по самбо направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.1.7.1. При изучении модуля по самбо на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития самбо;
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации иосознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами самбо,профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта,
основы нравственного поведения, проявление положительных качествличности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,решение проблем в процессе занятий самбо;
ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоениеправил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельностии чрезвычайных ситуациях при занятии самбо;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам ипедагогам.
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163.10.1.7.2. При изучении модуля по самбо на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствамисамбо, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности вфизкультурно-спортивном направлении;
умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективныхспособов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной идосуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемымирезультатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамкахпредложенных условий,
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализироватьи находить способы устранения ошибок при выполнении технических и тактическихдействий самбо;
умение применять на практике прикладные действия самбо (самостраховка,самозащита) в экстремальных жизненных условиях;
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
163.10.1.7.3. При изучении модуля по самбо на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание значения самбо как средства повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, ролисамбо в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественныхсамбистов, их вклад в развитие самбо;
знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в СССР,имеющим богатое наследие и традиции, имеющим важное прикладное значение длячеловека;
умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, пляжное,демо) и основные термины самбо (подсечка, бросок, подножка, подсад, рычаг,удержание, узел, болевой, приём, стойка, техника, дистанция, захват);
освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных способовсамозащиты и самостраховки;
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умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессезанятий самбо, применять средства восстановления организма после физическойнагрузки;
знание и выполнение тестовых упражнений по физической и техническойподготовленности.
163.10.2. Модуль «Гандбол».
163.10.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол».
Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне основногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
Гандбол является одним из универсальных средств физического воспитания.Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол является скорость,ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во многом зависит отдвигательных реакций, быстроты мышления, умения маневрировать и перестраиватьдвигательные действия в зависимости от сложившейся ситуации. Игра в гандболвсегда проходит с высоким эмоциональным настроением, возникающим в результатебольшого разнообразия движений, остроты игровых положений, динамикиспортивной борьбы, коллективного характера игровых действий, прямойзависимости действий игроков и команды, немедленной оценки результатовспортивной борьбы, что создает положительные условия для эффективногофизического воспитания обучающихся, для их общего развития.
Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплениюздоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущегоорганизма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем организмачеловека. Регулярные занятия гандболом содействуют развитию личностных качествобучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,развития морально-волевых качеств, а также способствуют формированиюкомплекса психофизиологических свойств организма.
163.10.2.2. Целью изучения модуля по гандболу является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств вида спорта «Гандбол».
163.10.2.3. Задачами изучения модуля по гандболу являются:
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всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на занятияхпо гандболу;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитиягандбола в частности;
формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;
формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и уменияхв области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки дляего самореализации;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами по гандболу;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.2.4. Место и роль модуля по гандболу.
Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).
Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
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163.10.2.5. Модуль по гандболу может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различныхэлементов и правил игры в гандбол, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах – по 34 часа);
163.10.2.6. Содержание модуля по гандболу.
Знания о гандболе.
История развития гандбола как вида спорта в мире, в Российской Федерации, врегионе. Достижения отечественных гандболистов на мировых первенствах иОлимпийских играх.
Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжный гандбол,мини-гандбол).
Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская коллегия,обслуживающая соревнования по гандболу (основные функции). Словарь терминов иопределений по гандболу.
Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма. Сведения о физическихкачествах, необходимых гандболисту и способах их развития. Значение занятийгандболом на формирование положительных качеств личности человека.
Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам безопасности,допустимой температуре воздуха.
Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и безмяча, броскам с опоры и в прыжке, игре вратаря.



684

Режим дня при занятиях гандболом. Правила личной гигиены во время занятийгандболом.
Правила поведения и техники безопасности при занятиях гандболом.
Способы самостоятельной деятельности.
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игрспециальной направленности с элементами гандбола.
Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составлениепланов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. Способысамостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих,подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной исоревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований погандболу в качестве зрителя, болельщика.
Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правилаличной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов испособы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды иигры команды соперников.
Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроков вгандбол.
Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексыупражнений на развитие физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовыхкачеств, ловкости, выносливости, гибкости), характерных для гандбола.
Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементысоревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры.
Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол.
Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча(справа и слева, с недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока иполуотскока от площадки.
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Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, сразбега, с последующим перемещением.
Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение мяча.Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с изменением направления искорости, ведение мяча с высоким и низким отскоком.
Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, водноопорным положении. Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей,восходящей, навесной траекториями полета мяча. Бросок с отраженным, скользящимотскоком, с отскоком с вращением мяча.
Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, привстречном движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельномдвижении, при встречном движении.
Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, впрыжке. Блокирование игрока. Блокирование игрока без мяча руками, туловищем.Блокирование игрока с мячом.
Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов передвижения вворотах шагами, прыжком. Задержание мяча. Задержание мяча двумя руками (прямо,сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в прыжке. Отбивание мяча.Отбивание руками в площадку, за ворота, (супинация), в площадку (пронация)Передачи мяча. Обучение передачам на различное расстояние, приёмы полевогоигрока.
Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, дляувода за собой защитника. Скрытый уход для создания численного преимущества,применение передачи скрыто. Опека игрока без мяча неплотная, плотная. Опекаигрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в зоне ближних бросков.Опека игрока без мяча и с мячом с учётом индивидуальных особенностей(высокорослый, быстрый, левша).
Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при зоннойзащите. Переключение передачей игрока своему партнёру, сменой подопечных.Действия двух нападающих против одного защитника. Действия трёх нападающихпротив двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки партнёра, заслонвнешний для ухода партнёра и для его броска. Взаимодействие при вбрасывании из-за боковой линии, при свободном броске, совершенствование с конкретнымпартнёром в конкретной ситуации.
Командные действия. Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними
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игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Нападение в меньшинстве, вбольшинстве, поточное нападение (восьмёрка), стремительное нападение-отрыв,прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная защита 5:1 безвыхода, с выходом.
Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактическойподготовке игроков в гандбол. Участие в соревновательной деятельности.
163.10.2.7. Содержание модуля по гандболу направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.2.7.1. В результате изучения модуля по гандболу на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через знания истории и современного состояния развития гандбола;
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации иосознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами гандболапрофессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;
проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта«гандбол»;
проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа жизни,усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговойдеятельности;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам ипедагогам.
163.10.2.7.2. В результате изучения модуля по гандболу на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствамигандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности вфизкультурно-спортивном направлении;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач
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в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализироватьи находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов испособов гандбола;
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
163.10.2.7.3. В результате изучения модуля по гандболу на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание значения гандбола как средства повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, ролигандбола в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественныхгандболистов, их вклад в развитие гандбола;
знания спортивных дисциплин гандбола, программ соревнований, составасудейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведениясоревнований по гандболу в учебной, соревновательной и досуговой деятельности;
умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие,специальные и имитационные упражнения, упражнения для изучения техническихприемов и их совершенствования;
совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу,изученных на уровне начального общего образования;
умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитиефизических качеств, характерные для гандбола;
освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знания,демонстрация базовых тактических действий игроков в гандболе;
использование основных средств и методов обучения базовым техническимприемам и тактическим действиям гандбола;
соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем иоборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу;
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессезанятий гандболом, применять средства восстановления организма после физическойнагрузки;
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знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физическойи технической подготовленности игроков в гандбол;
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых икомандных упражнений тактического характера, проявление толерантности во времяучебной и соревновательной деятельности.
163.10.3. Модуль «Дзюдо».
163.10.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо».
Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
Дзюдо является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.
Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включаетмногообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе всегоарсенала физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учатсамоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности,достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умениевладеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь высокого внутреннегодуховного развития.
163.10.3.2. Целью изучение модуля по дзюдо является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств видов спорта входящих в термин «дзюдо»(спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-группа).
163.10.3.3. Задачами изучения модуля по дзюдо являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
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функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по дзюдо;
формирование общих представлений о виде спорта «Дзюдо», его историиразвития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующуюнаправленность, техническими действиями и приёмами дзюдо;
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствамидзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо;
популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо,в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.3.4. Место и роль модуля по дзюдо.
Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).
Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.3.5. Модуль по дзюдо может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различныхэлементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счётпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.3.6. Содержание модуля по дзюдо.
Знания о борьбе дзюдо.
История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущиеборцы региона и Российской Федерации.
Названия и роль главных организаций, федераций (международные,российские), осуществляющих управление и развитие дзюдо.
Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные борцы-дзюдоисты и тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов намировых чемпионатах, первенствах и международных соревнованиях.
Требования безопасности при организации занятий дзюдо. Характерныетравмы борцов и мероприятия по их предупреждению.
Словарь (глоссарий) терминов и определений по дзюдо.
Правила соревнований по дзюдо. Судейская коллегия, обслуживающаясоревнования по дзюдо. Жесты судьи.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качествборца.
Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приёмов вдзюдо, их название и техника выполнения.
Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований подзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната).



691

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий дзюдо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Тестирование уровня физической подготовленности в дзюдо.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств исостояния здоровья.
Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и имитационных упражнений.
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальныхупражнений из арсенала дзюдо. Разминка и её роль в уроке физической культуры.
Технические приёмы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровненачального общего образования.
Индивидуальные технические действия и передвижения: различные видыходьбы и бега.
Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, переворотыбоком, перевороты разгибом и другие элементы.
Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастическиймост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другиеупражнения.
Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, удушающиеприёмы перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием,перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, переворотыразгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх,защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала борьбы дзюдо.Связки и комбинации технических действий в партере.
Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российскойквалификационной системы КЮ и ДАН, Федерации дзюдо России, защиты иконтрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала КАТА и КАТА-группы.Связки и комбинации технических действий в стойке.
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Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка,выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов и такдалее).
Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементамиединоборств. Участие в соревновательной деятельности.
163.10.3.7. Содержание модуля по дзюдо направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.3.7.1. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо иведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и другихмеждународных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг,гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций иразвития борьбы дзюдо в современном обществе;
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами дзюдо;
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами дзюдо, профессиональных предпочтений в области физическойкультуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности,традиции и идеалы главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского имирового уровней, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а такжешкольных спортивных клубов;
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вестидиалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нёмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения вучебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо;
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами дзюдо.
163.10.3.7.2. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику вразличных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по дзюдо;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позициидругих участников деятельности;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы длятактических, игровых задач;
способность самостоятельно применять различные методы и инструменты винформационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различныхисточниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной безопасности.
163.10.3.7.3. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;
знание роли главных организаций по дзюдо регионального, всероссийского имирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежныхборцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах клубов, региона и РоссийскойФедерации;
знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по дзюдо и основных функций судей,жестов судьи, осуществление судейства учебных поединков и игр с элементамиединоборств в качестве судьи, помощника судьи, секретаря;
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока вкачестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементамиединоборств, учебные поединки, во время самостоятельных занятий и досуговойдеятельности со сверстниками;
умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовкив дзюдо, основные методы обучения техническим и тактическим приёмам;
умение демонстрировать технику базовых технические действия в стойке ипартере;
знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика атаки,тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для веденияпоединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват, сковывание, повторнаяатака, двойной обман, обратный вызов);
применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, игровойи досуговой деятельности;
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проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоениютехнико-тактических основ дзюдо, умение отслеживать правильность двигательныхдействий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков по дзюдо;
умение составлять и выполнять индивидуальные комплексыобщеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражненийдля развития физических качеств борцов-дзюдоистов;
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибкив технике выполнения приёмов борьбы дзюдо;
знание и умение применять правила безопасности при занятиях борьбой дзюдоправомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве зрителя,болельщика;
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлятьсамоконтроль и применять средства восстановления организма после физическойнагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять самоконтроль в учебной исоревновательной деятельности;
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским спортивныминвентарем и оборудованием;
умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий дзюдо;
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средствдзюдо, подбирать упражнения различной направленности, режимы физическойнагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическойподготовленности;
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физическойи технической подготовленности борца-дзюдоиста, умение проводить тестированиеуровня физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравниватьсвои результаты с результатами других обучающихся;
владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнениигрупповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность вовремя учебной и соревновательной деятельности.
163.10.4. Модуль «Тэг-регби».
163.10.4.1. Пояснительная записка к модулю «Тэг-регби».
Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.
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Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся,знакомит их с новым для многих видом спорта регби в адаптированномбесконтактном и не травмоопасном варианте, дает возможность ребёнку выбрать длясебя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечиваетпостоянную двигательную активность.
Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основеначального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровыеупражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовкаобучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная ивоспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным вминимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет комплексновоздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и социальныхфункций занимающихся.
163.10.4.2. Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств регби.
163.10.4.3. Задачами изучения модуля по тэг-регби являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по тэг-регби;
формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностяхи значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовке обучающихся;
формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащениедвигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей икорригирующей направленностью, техническими действиями и приемами тэг-регби;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре средствами тэг-регби;
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популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивныеклубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.4.4. Место и роль модуля по тэг-регби.
Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.
В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически совсеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическаякультура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика,спортивные игры).
Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.4.5. Модуль по тэг-регби может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различныхэлементов тэг-регби с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьныхспортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.4.6. Содержание модуля по тэг-регби.
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Знания о тэг-регби.
История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила игры втэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминология тэг-регби.
Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числесамостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена исамоконтроль при занятиях тэг-регби.
Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы упражненийдля развития различных физических качеств регбиста.
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.Знание игровых амплуа
Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби:сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость.
Способы самостоятельной деятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби.Организация и проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведениеподвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и каникул.
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранениятехнических ошибок. Составление планов и самостоятельное проведение занятий потэг-регби. Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби.
Физическое совершенствование.
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби.
Индивидуальные технические действия:
Техника владения регбийным мячом:
стойки и перемещения;
держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор иприземление мяча;
финты;
передвижения с мячом по площадке;
передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении;
передачи в колоннах с перемещениями;
передача и ловля высоко летящего мяча;
подбор неподвижного мяча, катящегося мяча.
Тактические взаимодействия:
в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты;
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тактические действия с учетом игровых амплуа в команде;
быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты кнападению.
Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам.
163.10.4.7. Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.4.7.1. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения ивзаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности в процессезанятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтови находить выходы из спорных ситуаций;
осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение,дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
способность самостоятельного принятия решений и командного игровоговзаимодействия;
способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическимпотребностям;
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с нимиобщего языка и общих интересов;
понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям;
умение максимально проявлять физические способности (качества) привыполнении тестовых упражнений по физической культуре.
163.10.4.7.2. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
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восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни,профилактики вредных привычек и ассоциального поведения;
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченныевозможности и нарушения в состоянии здоровья;
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление косвоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативностьвыполнения заданий по тэг-регби;
определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться ораспределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, потэг-регби;
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия,собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы достижениярезультата в учебной и игровой деятельности;
способность организации самостоятельной деятельности с учетом требованийее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебнойдеятельности, активное использование занятий тэг-регби для профилактикипсихического и физического утомления.
163.10.4.7.3. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
знания истории и развития регби, их положительного влияния на укреплениемира и дружбы между народами;
понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья,закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой вредныхпривычек;
способность организовывать самостоятельные занятия по формированиюкультуры движений, подбирать упражнения различной направленности;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физическогоразвития, объективно оценивать их;
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре итэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владетьинформационными жестами судьи.
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способность отбирать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, составлять из них индивидуальные комплексы для физическойподготовки регбиста;
умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств,освоения технических действий в тэг-регби, применять их в игровой исоревновательной деятельности;
приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби,правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви,спортивному инвентарю регбиста;
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новыхдвигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать ианализировать эффективность этих занятий.
знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби сосверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игрсредствами тэг-регби;
умение максимально проявлять физические способности (качества) привыполнении тестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэг-регби.
способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владетьинформационными жестами судьи.
163.10.5. Модуль «Плавание».
163.10.5.1 Общая характеристика модуля «Плавание».
Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.
Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания.Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладноезначение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком каждогочеловека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и
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организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другимизменениям внешней среды.
При реализации модуля владение различными способами плаванияобеспечивает развитие всех физических качеств человека. Прикладное значениеплавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенций в оказаниипомощи на воде, профилактике несчастных случаев на водных объектах.
Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, какцелеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни.
163.10.5.2. Целью изучения модуля по плаванию является обучение плаваниюкак базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихсяобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивациик сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового ибезопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств плавания.
163.10.5.3. Задачами изучения модуля по плаванию являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения средствами плавания;
формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его вразличных условиях;
формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;
обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению назанятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствамиплавания, в том числе, для самореализации и самоопределения;
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания;
популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямплаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.5.4. Место и роль модуля по плаванию.
Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивнойнаправленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях.
По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать уобучающихся общие представления о плавании, навыки плавания и уменияприменять их в различных условиях, обучить основам техники различных способовплавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у водыи в критических ситуациях.
163.10.5.5. Модуль по плаванию может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором различныхэлементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.5.6. Содержание модуля по плаванию.
Знания о плавании.
История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, врегионе. Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах иОлимпийских играх.
Главные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление плаванием.
Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание).Характеристика стилей плавания.
Водное поло. Прыжки в воду.
Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции ипрограмма соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающаясоревнования по плаванию (основные функции). Словарь терминов и определений поплаванию.
Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных возможностей основных систем организма. Сведения о физическихкачествах, необходимых пловцу и способах их развития. Значение занятийплаванием на формирование положительных качеств личности человека.
Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, дорожкам,допустимой температуре воды.
Основные средства и методы обучения технике способов плавания. Основыприкладного плавания и его значение. Игры и развлечения на воде.
Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием вплавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года. Способыспасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средства спасения на воде.
Способы самостоятельной деятельности.
Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне иоткрытых водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановленияорганизма после физической нагрузки.
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Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательнойэкипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание пловца.
Индивидуальные комплексы упражнений, включающих общеразвивающие,специальные и имитационные упражнения на суше, в воде, упражнения для изучениятехники спортивных способов плавания и их совершенствования. Самостоятельноеосвоение двигательных действий.
Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в качествесудьи или помощника судьи.
Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по ихпредупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении техническихприёмов и способов плавания.
Тестирование уровня физической подготовленности в плавании.
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений насуше. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных дляплавания.
Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элементсоревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры,игры с элементами прикладного плавания. Развлечения на воде.
Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для изучениятехники спортивных способов плавания и их совершенствования (брасс, кроль нагруди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин).
Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде):упражнения для совершенствования старта из воды, изучение стартового прыжка стумбочки, упражнения для совершенствования открытого плоского поворота в кролена груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, изучение поворота кувыркомвперед (сальто) в кроле на груди и на спине.
Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, ныряние.Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде, способыотдыха в воде, при судорогах во время плавания, плавание в водорослях, присильной волне, при сильном течении и водоворотах при провале под лед, в одежде).Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы освобождения от захватовтонущего. Применение спасательных средств.
Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие всоревновательной деятельности.
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163.10.5.7. Содержание модуля по плаванию направлен на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.5.7.1. При изучении модуля по плаванию на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития плавания;
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации иосознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами плаванияпрофессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта,
основы нравственного поведения, проявление положительных качествличности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам,решение проблем в процессе занятий плаванием;
ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоениеправил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельностии чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам ипедагогам.
163.10.5.7.2. При изучении модуля по плаванию на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствамиплавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности вфизкультурно-спортивном направлении;
умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективныхспособов решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательнойи досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с планируемымирезультатами в плавании, определять и корректировать способы действий в рамкахпредложенных условий,
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализироватьи находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов испособов плавания;
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
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163.10.5.7.3. При изучении модуля по плаванию на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание значения плавания как средства повышения функциональныхвозможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, ролиплавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, безопасность,укрепление международных связей, достижений выдающихся отечественныхпловцов, их вклад в развитие плавания;
умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, синхронноеплавание, водное поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, кроль на груди икроль на спине, баттерфляй (дельфин);
знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии,функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований поплаванию в учебной, соревновательной и досуговой деятельности;
использование основных средств и методов обучения технике способовплавания, знание прикладного значения плавания и применение основных способовспасения пострадавшего на воде, основных и подручных средств спасения на воде,способов плавания в экстремальных ситуациях;
владение правилами поведения и требованиями безопасности при организациизанятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различноевремя года, правилами купания в необорудованных местах;
умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие,специальные и имитационные упражнения на суше и в воде, упражнения дляизучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования;
умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитиефизических качеств, характерные для плавания, демонстрировать техникупроплывания отрезков на дистанции различными стилями плавания, выполнятьразличные старты и повороты;
освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных способовтранспортировки пострадавшего на воде, применение спасательных средств;
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессезанятий плаванием, применять средства восстановления организма после физическойнагрузки;
выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности вплавании, проплывание дистанции 50 метров вольным стилем без остановки,
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дистанции 25 метров различными стилями плавания в полной координации, участиев соревнованиях по плаванию.
163.10.6. Модуль «Хоккей».
163.10.6.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей».
Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне основногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
Хоккей является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.
Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккееобеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков.
Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма,нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами(смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость ицелеустремленность, способность управлять своими эмоциями).
163.10.6.2. Целью изучения модуля по хоккею является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств хоккея.
163.10.6.3. Задачами изучения модуля по хоккею являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по хоккею;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитияхоккея в частности;
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формирование общих представлений о хоккее, о его возможностях и значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующемкультурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами вида спорта«Хоккей»;
популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.6.4. Место и роль модуля по хоккею.
Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также восвоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и подготовкеюношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и участии вспортивных соревнованиях.
163.10.6.5. Модуль по хоккею может быть реализован в следующих вариантах:
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различныхэлементов хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.6.6. Содержание модуля по хоккею.
Знания о хоккее.
История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущиеигроки хоккейных клубов региона и Российской Федерации. Названия и рольглавных хоккейных организаций, осуществляющих развитие вида спорта «хоккей»(федераций).
Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. Характерныетравмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению.
Хоккейный словарь терминов и определений. Правила соревнований видаспорта «хоккей».
Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею. Жесты судьи.Амплуа полевых игроков при игре в хоккей.
Правила подбора физических упражнений для воспитания физических качествхоккеиста.
Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, ихназвание и методика выполнения.
Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований похоккею в качестве зрителя, болельщика (фаната).
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Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий хоккеем. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Правильное сбалансированное питание хоккеиста.
Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств исостояния здоровья.
Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки дляреализации технических и тактических действий хоккеиста.
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальныххоккейных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры.
Техника передвижения на коньках:
бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменениемнаправления движения, спиной вперед переступанием ногами, спиной вперед неотрывая коньков ото льда, спиной вперед скрестными шагами;
повороты влево и вправо скрестными шагами;
старт с места лицом вперед, из различных положений с последующимиускорениями в заданные направления;
торможение с поворотом туловища на 90 градусов на одной и двух ногах;
прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты в движении на 180 градусови 360 градусов;
выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах, падения на колени вдвижении с последующим быстрым вставанием и ускорениями;
падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и бегом взаданном направлении;
комплекс приемов техники движения на коньках по реализации стартовой идистанционной скорости;
комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках,направленный на совершенствование скоростного маневрирования.
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Техника владения клюшкой и шайбой: ведение шайбы, обводка, удары, бросокшайбы, остановка шайбы, прием шайбы с одновременной ее подработкой ипоследующими действиями, отбор шайбы способом остановки, прижиманиясоперника к борту и овладения шайбой.
Техника игры вратаря:
торможение на параллельных коньках;
передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 360градусов в основной стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед;
ловля шайбы ловушкой в шпагате, на блин;
отбивание шайбы блином с одновременным движением в сторону (вправо,влево) на параллельных коньках, щитками с падением на бок (вправо, влево).
Тактическая подготовка:
скоростное маневрирование и выбор позиции, дистанционная опека,контактная опека;
отбор шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых единоборств;
ловля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а также с падением набок.
Групповые тактические действия.
Командные атакующие тактические действия.
Тактика игры вратаря. Выбор позиции в воротах.
Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности.
163.10.6.7. Содержание модуля по хоккею направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.6.7.1. При изучении модуля по хоккею на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития хоккея, включая региональный, всероссийский имеждународный уровни;
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами хоккея профессиональных предпочтений в области физической культурыи спорта;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения вкоманде, со сверстниками и педагогами;
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владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результатысовместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решениипроблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности по хоккею;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоениеправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях.
163.10.6.7.2. При изучении модуля по хоккею на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея,ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивномнаправлении;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьсобственные возможности и правильность выполнения задач;
умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов вучебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемыдля тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательныхдействий;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование компетентности в области использования ИКТ, соблюдениенорм информационной избирательности, этики и этикета.
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163.10.6.7.3. При изучении модуля по хоккею на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;
знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского имирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежныххоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и РоссийскойФедерации, принесших славу российскому хоккею;
знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по хоккею и основных функций судей,жестов судьи, применения и соблюдения правил игры в хоккей в процессе учебной исоревновательной деятельности, правил соревнований и судейской терминологии вигре;
умение классифицировать: физические упражнения и применять правилаподбора физических упражнений для развития различных физических качеств,общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, формирующиедвигательные умения и навыки для реализации технических и тактических действийхоккеиста, определять их эффективность;
умение описания и демонстрации правильной техники выполненияобщеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в хоккее;
знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста,описание тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристика ивладение методикой технических и тактических элементов хоккея, их применение вучебных, игровых заданиях;
применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты,бросок, удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях;
выполнение комплекса технических приемов по передвижению хоккеистов наконьках, направленный на совершенствование скоростного маневрирования,перехватов шайбы различным способом в игре;
применение групповых тактических действий (переключение, взаимодействиезащитников с вратарем, оборонительные системы) в игровой и соревновательнойдеятельности;
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умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей,определять амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от игровойситуации;
умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы,командные атакующие действия и способы атаки и контратаки в хоккее, тактическиекомбинации при различных игровых ситуациях;
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибкив технике владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, бросок, удары,остановка, отбор) и ошибки в технике передвижения на коньках различнымспособом;
знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во времясоревнований по хоккею в качестве зрителя, болельщика;
знание характеристики внешних признаков утомления, осуществлениесамоконтроля и применение средств восстановления организма после физическойнагрузки на занятиях хоккеем, способность применять самоконтроль в учебной исоревновательной деятельности;
соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивныминвентарем и оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятийхоккеем;
способность организовывать самостоятельные занятия с использованиемсредств хоккея, подбирать упражнения различной направленности, режимыфизической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическойподготовленности;
знание контрольных упражнений для определения уровня физическойподготовленности хоккеиста, умение проводить тестирование уровня физическойподготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты с результатамидругих обучающихся;
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповыхупражнений тактического характера, проявление толерантности во время учебной исоревновательной деятельности.
163.10.7. Модуль «Футбол».
163.10.7.1. Пояснительная записка модуля «Футбол».
Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномуфизической культуре с учётом современных тенденций в системе образования и
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использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения поразличным видам спорта.
Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективнымсредством физического воспитания, содействует всестороннему физическому,интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья,привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой испортом, их личностному и профессиональному самоопределению.
Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки,проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игрыформируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом.Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо уметьвыстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в командеиграет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол даетвозможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости ижелание находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации.
Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихсявсестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности,совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильноефизическое развитие.
Модуль по футболу рассматривается как средство физической подготовки,освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и длядевочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость иутомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий.
163.10.7.2. Целями изучения модуля по футболу» являются: формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств вида спорта «Футбол».
163.10.7.3. Задачами изучения модуля по футболу являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
формирование общих представлений о футболе, его возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;
развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного,
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психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасногоповедения средствами футбола;
ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей икорригирующей направленности посредством освоения технических действий вфутболе;
ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основныхпонятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях впроцессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;
обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболев образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и приорганизации самостоятельных занятий по футболу;
воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом средствами футбола;
популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиямфутболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию всоревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.7.4. Место и роль модуля по футболу.
Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результатеобучения и формирования новых двигательных действий средствами футбола, ихиспользования в прикладных целях для увеличения объема двигательной активностии оздоровления в повседневной жизни.
Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивныхклубов, подготовке обучающихся к выполнению норм ГТО и участию в спортивныхмероприятиях.
163.10.7.5. Модуль по футболу может быть реализован в следующихвариантах:
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором различныхэлементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьныхспортивных клубов (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.7.6. Содержание модуля по футболу.
Знания о футболе.
Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, ихтрадициях.
Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие общийвклад в развитие и становление современного футбола.
Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и оборудованиедля занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, роль и обязанностисудейской бригады.
Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, проводимые дляобщеобразовательных организаций и обучающихся («Кожаный мяч», «Мини-футбол– в школу», «Футбол в школе» и другие физкультурно-спортивные мероприятия).
Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, футбольным полем.
Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во времяпросмотра игры в качестве зрителя, болельщика.
Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждениятравматизма во время занятий.
Основы правильного питания и суточного пищевого рациона футболистов.
Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физическихкачеств и физической подготовленности организма.
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Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, методыпрофилактики вредных привычек и асоциального поведения.
Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личностичеловека.
Стратегии, системы, тактика и стили игры футбол.
Способы самостоятельной деятельности.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыепризнаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующихупражнений. Закаливающие процедуры.
Подбор физических упражнений и комплексов для развития физическихкачеств футболиста. Методические принципы построения частей урока (занятия) пофутболу.
Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во времязанятий футболом.
Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за физическойнагрузкой, физическим развития и состоянием здоровья.
Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.
Физическое совершенствование.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений сфутбольным мячом.
Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств,упражнения на частоту движений ног и специально-беговые упражнения.
Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами итехническими приемами футбола.
Индивидуальные технические действия с мячом:
ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости инаправления движения, с различным сочетанием техники владения мячом (разворотыс мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу ногой);
остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частьюподъема, с переводом в стороны;
удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частьюподъема, средней частью подъема, внешней частью подъема;
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удар по мячу головой – серединой лба;
обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом,«уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой;
отбор мяча – выбиванием, перехватом;
Вбрасывание мяча.
Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, тактическиедействия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра вфутбол по упрощенным правилам.
Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях по футболу.
Тестовые упражнения по физической и технической подготовленностиобучающихся в футболе.
163.10.7.7. Содержание модуля по футболу направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.7.7.1. При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития футбола;
проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами футбола профессиональных предпочтений в области физическойкультуры и спорта;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения вкоманде, со сверстниками и педагогами;
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам, положительных качеств личности;
моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физическойкультурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результатысовместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
освоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях.
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами футбола.
163.10.7.7.2. При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач и собственные возможности их решения;
умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов вучебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий врамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола,определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основесогласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы длятактических, игровых задач.
163.10.7.7.3. При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий футболом в формировании личностныхкачеств, основ здорового образа жизни, укреплении и сохранении здоровья;
знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейскойбригады их роли, обязанностей, основных функций и жесты;
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соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи, помощникасудьи, секретаря;
знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного поведенияво время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика;
умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с элементамифутбола, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности сосверстниками;
умение характеризовать средства общей и специальной физическойподготовки, основные методы обучения техническим приемам;
демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, ударпо мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемовтехники передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений(«финтов»), отбора и вбрасывания мяча;
умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности;
анализировать выполнение технических приемов в футболе и находитьспособы устранения ошибок;
выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах итактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности;
умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий футболом;
соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил уходаза спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание иприменение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности,средств восстановления после физической нагрузки;
выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной итехнической подготовке футболистов, а также знание методов тестированияфизических качеств и умение оценивать показатели физической подготовленности,анализировать результаты тестирования;
участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном,муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях;
взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражненийтактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной исоревновательной деятельности.
163.10.8. Модуль «Фитнес-аэробика».
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163.10.8.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения.
Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики,танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера,оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-аэробикаявляется эффективным средством развития массового спорта и пропагандыздорового образа жизни подрастающего поколения.
Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплениюздоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнойдеятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни,способствующих успешной социализации в жизни.
163.10.8.2. Целью изучения модуля по фитнес-аэробике являетсяформирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики.
163.10.8.3. Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитияфитнес-аэробики в частности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по фитнес-аэробике;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики;
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формирование общей культуры развития личности обучающегося средствамифитнес-аэробики, в том числе для самореализации и самоопределения;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности средствами фитнес-аэробики;
укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения ивоспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранениевысокого уровня общей работоспособности;
популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи ивовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;
выявление, развитие у обучающихся творческих способностей;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике.
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всемибазовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).
Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.8.5. Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выборомразличных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,
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учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.8. Модуль «Фитнес-аэробика».
163.10.8.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения.
Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики,танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера,оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-аэробикаявляется эффективным средством развития массового спорта и пропагандыздорового образа жизни подрастающего поколения.
Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся,всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплениюздоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнойдеятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни,способствующих успешной социализации в жизни.
163.10.8.2. Целью изучения модуля по фитнес-аэробике являетсяформирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики.
163.10.8.3. Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитияфитнес-аэробики в частности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по фитнес-аэробике;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики;
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствамифитнес-аэробики, в том числе для самореализации и самоопределения;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности средствами фитнес-аэробики;
укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения ивоспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранениевысокого уровня общей работоспособности;
популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи ивовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;
выявление, развитие у обучающихся творческих способностей;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике.
Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всемибазовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).
Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного



727

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.8.5. Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выборомразличных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.8.6. Содержание модуля по фитнес-аэробике.
Знания о фитнес-аэробике.
Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактораукрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа жизни.Правила соревнований по виду спорта «Фитнес-аэробика».
Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (вспортивном и хореографическом залах) в том числе самостоятельных. Гигиена исамоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное оборудование дляфитнес-занятий.
Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой.
Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд.Построение занятия (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка).
История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе иРоссии. Особенности данного танцевального стиля.
Правила постановки позиции ног, корпуса.
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Способы самостоятельной деятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности ихвыполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физическойподготовленностью обучающихся.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой.
Тестирование уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики.
Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных команд.
Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка).
Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы,выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов)фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученных на уровне начальногообщего образования.
Классическая аэробика:
структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различныхэлементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе всочетании с движениями ног);
комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности, втом числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без негос учетом интенсивности и ритма движений;
сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых илифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитиевыносливости, гибкости, координации и силы;
подбор элементов, движений и связок классической аэробики.
Степ-аэробика:
базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные);
базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги,движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног);
комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложностистеп-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности иритма;
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сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых илифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости,координации и силы.
Хип-хоп аэробика:
базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа;
элементы хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях;выразительность танцевальных движений;
комбинации танцевальных движений хип-хопа.
Хореографическая подготовка:
повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных движений:(шаги с подскоками вперед и с поворотом, шаги галопа);
французская классическая балетная постановка позиции рук;
позиции рук классического танца;
взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур впространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм иэмоциональность.
163.10.8.7. Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.8.7.1. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный,всероссийский и международный уровни;
умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятийфизической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основеуважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способывзаимодействия с партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в учебнойи игровой деятельности;
проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей присовместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования
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средствами фитнес-аэробики, профессиональных предпочтений в областифизической культуры и спорта;
формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательнойдеятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности с использованием средств фитнес-аэробики;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешнойпрофессиональной, спортивной и общественной деятельности;
понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами фитнес-аэробики.
163.10.8.7.2. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствамифитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности вфизкультурно-спортивном направлении;
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику вразличных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по фитнес-аэробике;
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия,собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еевыполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) вовремя занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическимивозможностями своего организма и состоянием здоровья на настоящий момент;
умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместнойдеятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий пофитнес-аэробике;
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умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физическихупражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки.
163.10.8.7.3. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении исохранении индивидуального здоровья;
знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятийфитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасныхситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во времязанятий фитнес-аэробикой;
знания современных правил организации и проведения соревнований пофитнес-аэробике, правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады,осуществление судейства композиций в качестве судьи, помощника судьи, секретаря;
умения применять правила требований безопасности к местам проведениязанятий фитнес-аэробикой (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах),правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, правильного выбора обувии одежды;
умение характеризовать классификацию видов фитнес-аэробики;
знание и понимание техники и последовательности выполнения упражнений пофитнес-аэробике;
выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой ивысокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;
умение сочетать маршевые и лифтовые элементы;
умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики сучетом интенсивности и ритма;
умение находить отличительные особенности в техническом выполненииупражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникампри выполнении учебных заданий по фитнес-аэробике;
формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный квадрат,музыкальная фраза);
формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений;



732

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательнойдеятельности, средств восстановления после физической нагрузки во время занятийфитнес-аэробикой;
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока вкачестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные движения сэлементами фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и досуговойдеятельности со сверстниками;
знания методов тестирования физических качеств, умение оцениватьпоказатели физической подготовленности, анализировать результаты тестирования,сопоставлять со среднестатистическими показателями.
163.10.9. Модуль «Спортивная борьба».
163.10.9.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба».
Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе,спортивная борьба) на уровне основного общего образования разработан с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по физической культуре с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения по различным видам спорта.
Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитанияи содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.
Спортивная борьба представляет собой целостную систему физическоговоспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственныхбиомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебномпроцессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, чтообеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков.
163.10.9.2. Целью изучение модуля по спортивной борьбе являетсяформирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социальногосамоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физическойкультурой и спортом с использованием средств видов спорта входящих в термин«Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, женская вольная борьба).
163.10.9.3. Задачами изучения модуля по спортивной борьбе являются:



733

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по спортивной борьбе;
формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», еёистории развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья,физическом развитии и физической подготовке обучающихся;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующуюнаправленность, техническими действиями и приёмами спортивной борьбы;
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствамиспортивной борьбы, в том числе для самореализации и самоопределения;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивнойборьбы;
популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности кзанятиям борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.9.4. Место и роль модуля по спортивной борьбе.
Модуль по спортивной борьбе доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.
Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всемибазовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры идругие).
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Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.9.5. Модуль по спортивной борьбе может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выборомразличных её элементов, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа );
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счётпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.9.6. Содержание модуля по спортивной борьбе.
Знания о спортивной борьбе.
История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. Ведущиеборцы региона и Российской Федерации.
Названия и роль главных организаций, федераций (международные,российские), осуществляющих управление и развитие спортивной борьбой.
Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные борцы итренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов намировых чемпионатах, первенствах и международных соревнованиях.
Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой.Характерные травмы борцов и мероприятия по их предупреждению.
Словарь терминов и определений по спортивной борьбе.
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Правила соревнований по спортивной борьбе. Судейская коллегия,обслуживающая соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качествборца.
Понятия и характеристика технических и тактических элементов и приёмов вспортивной борьбе, их название и техника выполнения.
Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований поспортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната).
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий спортивной борьбой. Правила ухода за спортивным инвентарем иоборудованием.
Тестирование уровня физической подготовленности в спортивной борьбе.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств исостояния здоровья.
Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий борца: общеподготовительных, специально-подготовительных и имитационных упражнений.
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальныхупражнений из арсенала спортивной борьбы. Разминка и её роль в уроке физическойкультуры.
Технические приёмы и тактические действия в спортивной борьбе, изученныена уровне начального общего образования.
Индивидуальные технические действия и передвижения: различные видыходьбы и бега.
Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, переворотыбоком, перевороты разгибом и другие элементы.
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Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский игимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту,перевороты и другие упражнения.
Базовые технические действия в партере: перевороты рычагом, переворотыпереходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом,перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания,дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы впартере из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинациитехнических действий в партере.
Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за руку,переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводысбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски подворотом, броскичерез плечи, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсеналагреко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий встойке.
Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка.Выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов).
Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементамиединоборств. Участие в соревновательной деятельности.
163.10.9.7. Содержание модуля по спортивной борьбе направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.
163.10.9.7.1. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через достижения национальной сборной команды страны по спортивнойборьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы идругих международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб,флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере ролитрадиций и развития спортивной борьбы в современном обществе;
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами спортивной борьбы;
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проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами спортивной борьбы, профессиональных предпочтений в областифизической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе черезценности, традиции и идеалы главных организаций по спортивной борьберегионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежныхборцовских клубов, а также школьных спортивных клубов;
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вестидиалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми),достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;
проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортивнойборьбе;
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами спортивной борьбы.
163.10.9.7.2. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику вразличных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по спортивной борьбе;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позициидругих участников деятельности;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы длятактических, игровых задач;
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты изапросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться вразличных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм,норм информационной безопасности.
163.10.9.7.3. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий спортивной борьбой в формированииличностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении исохранении индивидуального здоровья;
знания роли главных организаций по спортивной борьбе регионального,всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных изарубежных борцовских клубов, ведущих борцах клубов, региона и РоссийскойФедерации;
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знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, составасудейской коллегии, обслуживающей соревнования по спортивной борьбе иосновных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебныхпоединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи,секретаря;
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока вкачестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементамиединоборств, учебные поединки, во время самостоятельных занятий и досуговойдеятельности со сверстниками;
умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовкив спортивной борьбе, основные методы обучения техническим и тактическимприёмам;
умение демонстрировать технику базовых технических действий в стойке ипартере;
умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактикаобороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка сконкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойнойобман, обратный вызов);
применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, игровойи досуговой деятельности;
проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоениютехнико-тактических основ спортивной борьбы, умение отслеживать правильностьдвигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков поспортивной борьбе;
умение составлять и выполнять индивидуальные комплексыобщеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражненийдля развития физических качеств борцов;
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибкив технике выполнения приёмов борьбы;
умение применять правила безопасности при занятиях борьбой правомерногоповедения во время соревнований по спортивной борьбе в качестве зрителя,болельщика;
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлятьсамоконтроль и применять средства восстановления организма после физическойнагрузки на занятиях борьбой, умение применять самоконтроль в учебной исоревновательной деятельности;
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умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским спортивныминвентарем и оборудованием;
умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий спортивнойборьбой;
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средствспортивной борьбы, подбирать упражнения различной направленности, режимыфизической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическойподготовленности;
знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физическойи технической подготовленности борца, умение проводить тестирование уровняфизической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать своирезультаты с результатами других обучающихся;
владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнениигрупповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность вовремя учебной и соревновательной деятельности.
163.10.10. Модуль «Флорбол».
163.10.10.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол».
Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.
Флорбол является эффективным средством физического воспитания исодействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.
Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий вофлорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартоми ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячуобеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости,выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков.
163.10.10.2. Целью изучение модуля по флорболу является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению
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здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой испортом с использованием средств вида спорта «флорбол».
163.10.10.3. Задачами изучения модуля по флорболу являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по флорболу;
формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его историиразвития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическомразвитии и физической подготовке обучающихся;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующуюнаправленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»;
формирование общей культуры развития личности обучающегося средствамифлорбола, в том числе для самореализации и самоопределения;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательнойдеятельности;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами флорбола;
популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямфлорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.10.4. Место и роль модуля по флорболу.
Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры),предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориямобучающихся.
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Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике,спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также восвоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участия вспортивных соревнованиях.
163.10.10.5. Модуль по флорболу может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных егоэлементов, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.10.6. Содержание модуля по флорболу.
Знания о флорболе.
История развития отечественных и зарубежных флорбольных клубов. Ведущиеигроки флорбольных клубов региона и Российской Федерации.
Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций(международные, российские), осуществляющих управление флорболом.
Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественныефлорболисты и тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны и российских клубов намировых первенствах и международных соревнованиях.
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Требования безопасности при организации занятий флорболом. Характерныетравмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению.
Флорбольный словарь терминов и определений.
Правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия, обслуживающаясоревнования по флорболу. Жесты судьи.
Амплуа полевых игроков при игре во флорбол.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качествфлорболистов.
Понятия и характеристика технических и тактических элементов флорбола, ихназвание и методика выполнения.
Способы самостоятельной деятельности.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований пофлорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната).
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.
Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организмапосле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви длязанятий флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Тестирование уровня физической подготовленности во флорболе.
Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств исостояния здоровья.
Физическое совершенствование.
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости,силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкитехнических и тактических действий флорболиста: общеподготовительных испециально-подготовительных упражнений.
Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальныхфлорбольных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры.
Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные науровне начального общего образования.
Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока вофлорболе.
Ведение мяча:
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различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка-носок»);
без отрыва мяча от крюка клюшки;
ведение мяча толками (ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом;
смешанный способ ведения мяча.
Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), приембез уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием мячакорпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой.
Передача мяча: ударом, броском, верхом, по полу, неудобной стороной.
Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны.
Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобнойстороны, удар по летному мячу.
Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросоммяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений (финтов).
Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание иливытаскивание.
Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом.
Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание,продавливание.
Техника игры вратаря:
стойка (высокая, средняя, низкая);
элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, наколенях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола состойки на колене, смешанный тип);
элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование -отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля – одной или двумя руками,накрывание);
элементы техники нападения (передача мяча рукой).
Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника истандартных положениях, правильный способ применения технических действий вигре, атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне.
Тактика нападения:
индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечениесоперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля,подключение);
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групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, пристандартных положениях);
командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционнаяатака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышахстандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру),расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах ватаке (игра в численном большинстве).
Тактика защиты:
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции.Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мячаизученным способом в зависимости от игровой обстановки.
Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществесоперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров.Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.Правильный выбор позиции и страховки при организации противодействияатакующим комбинациям. Организация противодействия различным комбинациям.Создания численного превосходства в обороне.
Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации оборонительных действий в различных игровых ситуациях(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействиеигроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, свободныйудар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре внеравночисленных составах (игра в численном меньшинстве).
Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактическойподготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности.
163.10.10.7. Содержание модуля по флорболу направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.10.7.1. При изучении модуля по флорболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через достижения национальной сборной команды страны по флорболу иведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и другихмеждународных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг,
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гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций иразвития флорбола в современном обществе;
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой частиобщечеловеческой культуры средствами флорбола;
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию,мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами флорбола, профессиональных предпочтений в области физическойкультуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности,традиции и идеалы главных флорбольных организаций регионального,всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольныхклубов, а также школьных спортивных клубов;
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вестидиалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми),достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательнойдеятельности, судейской практики на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;
проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу;
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами флорбола.
163.10.10.7.2. При изучении модуля по флорболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныхрезультаты:
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной,
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тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику вразличных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по флорболу;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётомгражданских и нравственных ценностей;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позициидругих участников деятельности;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммыфизических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы длятактических, игровых задач;
способность самостоятельно применять различные методы, инструменты изапросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться вразличных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм,норм информационной безопасности.
163.10.10.7.3. При изучении модуля по флорболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий флорболом в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;
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знания роли главных флорбольных организаций регионального,всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных изарубежных флорбольных клубов, игроках ведущих флорбольных клубов региона иРоссийской Федерации;
знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций судей,жестов судьи, осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, помощникасудьи, секретаря;
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока вкачестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами флорбола,во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;
умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовкиво флорболе, основные методы обучения техническим приемам;
умение демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, удар,бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, в том числе в сочетании сприемами техники передвижения, отбора и розыгрыша спорного мяча, техническихприемов и тактических действий игры вратаря (стойки, элементы техникиперемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, элементытехники нападения), применение изученных технических приемов в учебной,игровой и досуговой деятельности;
знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых икомандных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа,наиболее выгодных позиций, игровых ситуаций, применение изученных тактическихдействий в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности;
проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоениютехнико-тактических основ флорбола, умение отслеживать правильностьдвигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике игры во флорбол;
умение составлять и выполнять индивидуальные комплексыобщеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, упражненийдля развития физических качеств флорболистов;
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибкив технике владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием,обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча) и ошибки втехнике передвижения различными способами;
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умение применять правила безопасности при занятиях флорболомправомерного поведения во время соревнований по флорболу в качестве зрителя,болельщика;
умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлятьсамоконтроль и применять средства восстановления организма после физическойнагрузки на занятиях флорболом, умение применять самоконтроль в учебной исоревновательной деятельности;
умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольнымспортивным инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную одежду иобувь для занятий флорболом;
умение организовывать самостоятельные занятия с использованием средствфлорбола, подбирать упражнения различной направленности, режимы физическойнагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическойподготовленности;
знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физическойи технической подготовленности флорболиста, умение проводить тестированиеуровня физической и технической подготовленности юного флорболиста, сравниватьсвои результаты с результатами других обучающихся;
владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при выполнениигрупповых упражнений тактического характера, умение проявлять толерантность вовремя учебной и соревновательной деятельности.
163.10.11. Модуль «Легкая атлетика».
163.10.11.1. Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика».
Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкаяатлетика) на уровне основного общего образования разработан с целью оказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программыпо физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения поразличным видам спорта.
Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные)качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетомсенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являютсяобщедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легкодозируемых упражнений, которыми можно заниматься практически повсеместно и влюбое время года.
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Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное иприкладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метанийявляется жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетическиедисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменовпрактически во всех видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средствозакаливания, оказывают положительное влияние на иммунную систему организмачеловека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к воздействиюнизких температур, простудным заболеваниям.
163.10.11.2. Целью изучения модуля по легкой атлетике является обучениеосновам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовомужизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческойкультуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизничерез занятия физической культурой и спортом с использованием средств легкойатлетики.
163.10.11.3. Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасногоповедения средствами легкой атлетики;
формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и уменияприменять их в различных условиях;
формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, ихвозможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;
обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведениюна занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, вспортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам,отдыхе на природе, в критических ситуациях;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытасредствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью;
воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствамилегкой атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения;
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами различныхвидов легкой атлетики;
популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности кзанятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.
163.10.11.4. Место и роль модуля по легкой атлетике.
Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей ирасширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.
Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию,подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивнойнаправленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки юношей к службе в ВооруженныхСилах Российской Федерации и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.11.5. Модуль по легкой атлетике может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста ифизической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой иинтенсивностью);
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.11.6. Содержание модуля по легкой атлетике.
Знания о легкой атлетике.
История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в РоссийскойФедерации, в регионе.
Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, метаний,спортивной ходьбы).
Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах иОлимпийских играх.
Главные организации и федерации (международные, российские),осуществляющие управление легкой атлетикой.
Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. Программасоревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, многоборья, спортивнаяходьба, соревнования вне стадиона).
Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике(основные функции).
Словарь терминов и определений по легкой атлетике.
Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной ходьбой) каксредство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основныхсистем организма.
Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах легкойатлетики и способах их развития с учетом сенситивных периодов.
Значение занятий различными видами легкой атлетики на формированиеположительных качеств личности человека.
Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкойатлетикой (стадион, манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторы дляпрыжков и метаний).
Основные средства и методы обучения технике различных видов легкойатлетики.
Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики.
Игры и развлечения при занятиях различными видами легкой атлетики.
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Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными видамилегкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, в легкоатлетическомманеже.
2) Способы самостоятельной деятельности.
Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. Первыевнешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой испециальной обуви для занятий легкой атлетикой.
Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой атлетики.
Индивидуальные комплексы упражнений, включающие общеразвивающие,специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики,упражнения для изучения техники бега, прыжков, метаний и ее совершенствования.
Самостоятельное освоение двигательных действий.
Судейство простейших спортивных соревнований по различным видам легкойатлетики в качестве судьи.
Характерные травмы во время занятий различными видами легкой атлетики имероприятия по их профилактике.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов в беге,прыжках и метаниях.
Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках иметаниях.
3) Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений вразличных видах легкой атлетики.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных дляразличных видов легкой атлетики.
Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и конусовразличной высоты, медболов).
Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и направленийбега, многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с партнером.
Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в группахи в парах с фиксацией результата.
Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементамисоревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры).
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Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий поразличным видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники при занятияхбегом, прыжками и метаниями.
Прикладные виды легкой атлетики (кросс).
Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках иметаниях.
Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые понестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкуюнаправленность – спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую.
163.10.11.7. Содержание модуля по легкой атлетике направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.11.7.1. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории исовременного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественныхлегкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, Чемпионатах Европы иОлимпийских играх;
проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами легкой атлетики, профессиональных предпочтений в области физическойкультуры и спорта, в том числе через традиции и идеалы главных организаций полегкой атлетике регионального, всероссийского и мирового уровней, а такжешкольных спортивных клубов;
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вестидиалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигатьвзаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для их достижения вучебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности напринципах доброжелательности и взаимопомощи;
проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкойатлетике;
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проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективногобезопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;
способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическимпотребностям;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, в достижении поставленных целей на основепредставлений о нравственных нормах, способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами легкой атлетики.
163.10.11.7.2. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствамиразличных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сосверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективновзаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позициидругих участников деятельности;
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализироватьи находить способы устранения ошибок при выполнении технических действий вразличных видах легкой атлетики;
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
163.10.11.7.3. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и укрепления здоровьячеловека;
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знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, спорт,здоровье, безопасность, укрепление международных связей, достиженияхвыдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие легкой атлетики;
умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания,соревнования на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная ходьба);
знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, составасудейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил проведениясоревнований по различным видам легкой атлетики в учебной, соревновательной идосуговой деятельности;
использование основных средств и методов обучения основам техникиразличных видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкой атлетики;
применение правил поведения и требований безопасности при организациизанятий легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортивномзале) и вне стадиона;
умение выполнять комплексы упражнений, включающие общеразвивающие,специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики,упражнения для изучения техники отдельных видов легкой атлетики и ихсовершенствование;
умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на развитиефизических качеств, характерные для легкой атлетики в целом и отдельно для бега,прыжков и метаний;
умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессезанятий легкой атлетикой, применять средства восстановления организма послефизической нагрузки;
умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности вразличных видах легкой атлетики, участие в соревнованиях по легкой атлетике.
163.10.12. Модуль «Бадминтон».
163.10.12.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон».
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощиучителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.
Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья ифизического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне
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воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость,координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуютприобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевыекачества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийсяна беге, прыжках, различных перемещениях.
Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использоватьбадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовкии на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызываютзначительные морфофункциональные изменения в деятельности зрительныханализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое зрение,повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению ирасслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована длякоррекции зрения и осанки ребёнка.
В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительныеэмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляетсобой средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей.Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов илипросто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организмачеловека кислородом во время выполнения двигательной активности.
163.10.12.2. Целью изучения модуля по бадминтону является формированиеустойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своемуздоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,творческом использовании ценностей физической культуры в организации здоровогообраза жизни, регулярных занятиях физической культурой и спортом средствамибадминтона.
163.10.12.3. Задачами изучения модуля по бадминтону являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствамибадминтона;
формирование и развитие физического, нравственного, психологического исоциального здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышениефункциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасногоповедения на занятиях по бадминтону;
обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями собщеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоениятехнических действий бадминтона;
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освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского видаспорта, основных формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением здоровья,организацией отдыха и досуга;
обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико-тактическим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной испортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных занятий побадминтону;
воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельностисредствами бадминтона;
популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямбадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых подростков в области спорта.
163.10.12.4. Место и роль модуля по бадминтону.
Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкаяатлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоенияучебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо отуровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья игендерных особенностей.
Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоениисодержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» -«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности»,«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы пофизической культуре, при подготовке и проведении спортивных мероприятий, вдостижении образовательных результатов внеурочной деятельности идополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов иучастии в соревнованиях.
163.10.12.5. Модуль по бадминтону может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по бадминтону с учётом возраста ифизической подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.12.6. Содержание модуля по бадминтону.
Знания о бадминтоне.
Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: задачи,содержание и формы организации занятий. Система дополнительного образования побадминтону; организация спортивной работы по бадминтону в общеобразовательнойшколе. Бадминтон и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятийбадминтоном, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современноммире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры впрограмме Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта.
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России.Олимпийское движение в СССР и современной России. История дебюта бадминтонана Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона как олимпийского видаспорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону.
Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качествличности современного человека.
Физическая культура в современном обществе: характеристика основныхнаправлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитиесредствами бадминтона. Бадминтон – средство адаптивной физической культуры.
Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, профилактикавредных привычек средствами бадминтона.
Способы самостоятельной деятельности.
Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазонзанятиями бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физическогоразвития человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии.
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Составление комплексов физических упражнений с элементами бадминтона скоррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения.
Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках ив домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви,предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое и послефизической нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном. Ведениедневника самоконтроля по физической культуре.
Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие системорганизма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность какрезультат физической подготовки.
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств,необходимых для успешного освоения двигательных умений и навыков вбадминтоне. Способы определения индивидуальной физической нагрузки призанятиях бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по оценкеуровня физической подготовленности средствами бадминтона.
Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации ихрезультатов средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и способысоставления плана самостоятельных занятий физической подготовкой в бадминтоне.
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполненияфизических упражнений c элементами бадминтона на открытых площадках.
Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, основныеправила технической подготовки. Двигательные действия как основа техническойподготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способыоценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания.Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины испособы их предупреждения при самостоятельных занятиях техническойподготовкой. Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой научебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия посамостоятельной технической подготовке.
Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов занятийадаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения. Составлениепланов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой сиспользованием средств бадминтона. Способы учёта индивидуальных особенностейпри составлении планов самостоятельных тренировочных занятий.
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, егоправила и приёмы во время самостоятельных занятий бадминтоном.
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Банные процедуры как средство восстановления организма при занятияхбадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятияхбадминтоном. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях бадминтономи во время активного отдыха.
Физическое совершенствование.
Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и зрительнойгимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. Индивидуальные и парныеупражнения с одним и двумя воланами (разноцветными) для профилактики миопии.Физические упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов с элементамибадминтона.
Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах занятиябадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебныхзанятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных наподдержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппаратав режиме учебной деятельности средствами бадминтона.
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлениемранее разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, зрительнойгимнастики в режиме учебного дня.
Профилактика перенапряжения систем организма средствами бадминтона:упражнения для профилактики общего утомления и остроты зрения.
Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для сниженияизбыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактическиемероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников.
Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне.Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполненияподачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнением ударовоткрытой, закрытой стороной ракетки.
Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, подачи,техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением ударов на сетке.Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических приёмов.
Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи.Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих ударов.
Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки, защитныедействия игрока, прием и выполнение атакующих ударов.
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Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры. Тактикапарной игры.
Упражнения общефизической и специальной подготовки для развитияфизических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий вбадминтоне.
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученныхтехнических приёмов.
163.10.12.7. Содержание модуля по бадминтону способствует достижениюобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.12.7.1. При изучении модуля по бадминтону на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития бадминтона, включая региональный,всероссийский и международный уровни;
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образованиясредствами бадминтона профессиональных предпочтений в области физическойкультуры и спорта;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного общения вкоманде, со сверстниками и педагогами;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результатысовместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственногоотношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решениипроблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности по бадминтону;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоениеправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях.
163.10.12.7.2. При изучении модуля по бадминтону на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамибадминтона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивномнаправлении;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьсобственные возможности и правильность выполнения задач;
умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов вучебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемыдля тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательныхдействий;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, соблюдение норм информационнойизбирательности, этики и этикета.
163.10.12.7.3. При изучении модуля по бадминтону на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;
знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта;
умение характеризовать основные направления и формы организациибадминтона в современном обществе;
понимание значимости технической подготовки для достижениярезультативности двигательных действий в бадминтоне и влияния физическойподготовки на развитие систем организма и укрепление здоровья;
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знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правилорганизации соревнований;
использование бадминтона как эффективного средства двигательнойактивности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнениеоздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режимедвигательной активности;
умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физическихупражнений с элементами бадминтона с коррекционной направленностью;
проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых площадках ив домашних условиях;
умение оценивать состояние организма в покое и после физической нагрузки впроцессе самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник самоконтроля пофизической культуре;
владение способами оценивания техники выполнения двигательных действий иуровня физической подготовленности средствами тестовых заданий и контрольныхупражнений бадминтона;
умение составлять план самостоятельных занятий технической и физическойподготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической культурой для людей снарушением зрения;
использование восстановительного массажа и банных процедур как средстваоптимизации работоспособности и восстановления организма при самостоятельныхзанятиях бадминтоном;
умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятиях бадминтономи во время активного отдыха;
умение демонстрации правильной техники двигательных действий при игре вбадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, передвижения поплощадке, удары, подачи;
использование в игре технико-тактические действия в нападении и защите, приодиночной и парной игре;
осуществление игровой деятельности по правилам с использованием ранееразученных технических приёмов.
163.10.13. Модуль «Триатлон».
163.10.13.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон».
Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровнеосновного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
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учителю физической культуры в создании рабочей программы по физическойкультуре с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видамспорта.
Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярныециклические спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию,патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и профессиональномусамоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают эффективное развитиефизических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают уровеньфункционирования всех систем организма человека.
Использование средств триатлона в образовательной деятельностисодействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и чертыхарактера (целеустремленность, настойчивость, решительность,коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах),дают возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности,самообладания, терпимости, ответственности.
163.10.13.2. Целью изучение модуля по триатлону является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием циклических видов спорта триатлона.
163.10.13.3. Задачами изучения модуля по триатлону являются:
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей их организма;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне вчастности;
формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовки обучающихся;
формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях иумениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем
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культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимыепредпосылки для его самореализации;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиямтриатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.13.4. Место и роль модуля по триатлону.
Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовымивидами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» вобщеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры идругие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастнымкатегориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития игендерных особенностей.
Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.
163.10.13.5. Модуль по триатлону может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различныхэлементов триатлона, с учётом возраста и физической подготовленностиобучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счётпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.13.6. Содержание модуля по триатлону.
Знания о триатлоне.
Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, регионазанимающихся развитием триатлона.
Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, внесшиеобщий вклад в развитие и становление современного триатлона.
Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий потриатлону, проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихсяобразовательных организаций, на международном уровне. Детская лига триатлона,проекты по триатлону для образовательных организаций и обучающихся.
Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в триатлоне.
Современные правила организации и проведение соревнований по триатлону.Правила судейства соревнований по триатлону, роль и обязанности судейскойбригады. Требования к участникам соревнований. Основные термины и определения.
Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для триатлона.Правила безопасной культуры занятий триатлоном, поведения на соревнованиях вкачестве зрителя или волонтера.
Правила дорожного движения, относящихся к велосипедистам и пешеходам.
Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждениятравматизма во время занятий. Первая помощь при травмах и повреждениях во времязанятий триатлоном.
Основы правильного питания и суточного пищевого рациона триатлонистов.
Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности физическогоразвития и физической подготовленности организма.
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Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышениефункциональных возможностей основных систем организма и развитие физическихкачеств.
Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, методыпрофилактики вредных привычек, асоциального и со зависимого поведения.Антидопинговое поведение.
Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во времязанятий триатлоном.
Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне:подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие.
Характеристика средств общей и специальной физической подготовки,применяемых в учебных занятиях с юными триатлонистами.
Основы обучения и выполнения различных технических и тактическихдействий триатлона и эффективность их применения во время прохождениядистанции триатлона. Стратегия и тактика прохождения дистанции триатлона.
Способы самостоятельной деятельности.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первыепризнаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки, приемымассажа и самомассажа после физической нагрузки или во время занятийтриатлоном.
Правила техники безопасности во время учебных и тренировочных занятий потриатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону, экипировке,инвентарю и оборудованию. Характерные травмы триатлонистов и меры по ихпредупреждению.
Составление индивидуальных планов (траектории роста) физическойподготовленности. План индивидуальных занятий триатлоном.
Проведение общеразвивающих упражнений с элементами триатлона ивключение их в разминку.
Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных икорригирующих упражнений.
Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных формдвигательной активности со средствами триатлона (игры со сверстниками).
Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона.
Контрольно-тестовые упражнения уровня физической подготовленности помодулю «Триатлон».
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Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развитияфизических качеств и состояния здоровья.
Подбор физических упражнений для развития физических качествтриатлониста. Методические принципы построения частей урока (занятия) потриатлону.
Физическое совершенствование.
Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений.Проектирование комплексов упражнений или части занятия (разминка,подготовительная, основная, заключительная часть, групповое занятие).
Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровненачального общего образования.
Техника передвижения в воде:
развитие «чувства воды» и опоры на воду: использование плавания на однойруке, плавания при помощи рук или ног, плавания с поднятой головой и комплексыупражнений на «опорный гребок», плавания «на длину гребка»;
совершенствование техники спортивных способов плавания: специальныеупражнения в воде с различным положением рук и ног, прыжков в воду, различныевиды поворотов, плавание с помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков;
совершенствование техники и тактики плавания на открытой воде: плавание споднятой головой, плавание в группе спортсменов с общего старта (с понтона илибортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик бассейна), постепенноеувеличение дистанции плавания.
Техника передвижения на велосипеде:
техника езды по кругу со сменой направления движения, езда стоя по прямой скратковременной остановкой в заданном месте, преодоление препятствий различнойвысоты (3–10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой»;
правильная посадка и техника педалирования: положение рук на рулевелосипеда и ног на педалях, различные виды посадки, езда на велосипеде вположении сидя в седле и стоя на педалях, применение переключателя передач дляизменения передаточного соотношения, использование веса тела в управлениискоростью движения велосипеда;
техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различныхучастках трассы, на прохождении поворотов, подъемов и спусков, способы бега свелосипедом и быстрой посадки на велосипед.
Техника передвижения бегом (беговая подготовка):
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подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег наместе, бег трусцой, ритмичный бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 м спеременной скоростью);
техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными искрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и сразличной скоростью, прыжковые и беговые упражнения;
техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега иезды на велосипеде.
Подвижные игры и эстафеты специальной направленности: с предметами и безпредметов на развитие общих и специальных физических качеств триатлониста.
Учебные соревнования по триатлону. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по триатлону (проект «Триатлон вшколе», Детская лига триатлона и других соревнованиях).
163.10.13.7. Содержание модуля по триатлону направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.13.7.1. При изучении модуля по триатлону на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через достижения российских спортсменов и национальной сборной командыстраны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх и другихмеждународных соревнованиях;
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона;
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитаниючерез ценности, традиции и идеалы главных организаций триатлона регионального,всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных триатлонныхклубов, а также школьных спортивных клубов;
способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми,педагогами), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой исоревновательной деятельности, судейской практики на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
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деятельностью, неприятие вредных привычек, асоциального и созависимогоповедения;
проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в процессе занятий, игровой исоревновательной деятельности по триатлону;
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой иответственной деятельности средствами триатлона.
163.10.13.7.2. При изучении модуля по триатлону на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствамитриатлона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивномнаправлении;
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику вразличных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную,тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по триатлону;
умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов вучебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, соблюдение норм информационнойизбирательности, этики и этикета.
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163.10.13.7.3. При изучении модуля по триатлону на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышениефункциональных возможностей основных систем организма и развитие физическихкачеств, на индивидуальные особенности физического развития и физическойподготовленности организма;
понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитиемтриатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе;
знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров,внесших наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона;
понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризациитриатлона для школьников, участие в проектах по триатлону, участие вфизкультурно-соревновательной деятельности;
понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанцийтриатлона различной длины и сложности;
понимание основных направлений развития спортивного маркетинга втриатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга;
знания основ современных правил организации и проведения соревнований потриатлону;
применение и соблюдение правил соревнований по триатлону в процессеучебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований исудейской терминологии в судейской практике;
умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока вкачестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона,во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;
сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развитияосновных физических качеств;
умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих икорригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств,специальных упражнений для формирования эффективной техники двигательныхдействий триатлониста;
умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) вразличных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с
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изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательнойдеятельности;
умение демонстрировать: технику спортивного плавания различнымиспособами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, техники бега по равнине сосменой скорости бега и частоты шагов, техники езды на велосипеде (быстрая посадкаи сход с велосипеда, прохождение подъемов, спусков, поворотов в различныхусловиях);
знания устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда,овладение навыками технического обслуживания велосипеда;
знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактическийдействий при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности;
умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибкив технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона;
знания и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательнойдеятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажаи самомассажа после физической нагрузки или во время занятий триатлоном;
умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном,правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем;
знания основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам ипешеходам;
знания и применение правил безопасности при занятиях триатлоном,правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качестве зрителя иливолонтера;
знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятийтриатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во времязанятий триатлоном;
способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоениюдвигательных навыков и развитию основных физических качеств триатлониста,контролировать и анализировать эффективность этих занятий;
знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствамитриатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимогоповедения, основ антидопингового поведения;
знания и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей,специальной физической подготовке триатлонистов, проведение тестированияуровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками.
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163.10.14. Модуль «Лапта».
163.10.14.1. Пояснительная записка модуля «Лапта».
Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне основного общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по физической культуре сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. Внастоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можнозаниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжениимногих лет жизни.
Лапта является универсальным средством физического воспитания испособствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. Вобразовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию уобучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системырастущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень.
Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономическойдоступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуетсябольших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Этуигру можно организовать для обучающихся как в зале, так и на открытом воздухе.
Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качествобучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности,развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию комплексапсихофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитиеобразовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческогоотношения к деятельности.
163.10.14.2. Целью изучения модуля по лапте является формирование уобучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств вида спорта «Лапта».
163.10.14.3. Задачами изучения модуля по лапте являются:
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;
укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитие основных физических качеств и повышение
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функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на занятияхпо лапте;
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развитиялапты в частности;
формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;
формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и уменияхв области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурномуровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки дляего самореализации;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательногоинтереса к физической культуре, удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами лапты;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.
163.10.14.4. Место и роль модуля по лапте.
Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.
Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным испортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихсяк сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях.
163.10.14.5. Модуль по лапте может быть реализован в следующих вариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различныхэлементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью);
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.14.6. Содержание модуля по лапте.
Знания о лапте.
История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту итренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты вЕдиной всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федерацийпо лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры всовременной лапте.
Официальные правила соревнований по лапте. Регионы РоссийскойФедерации, развивающие лапту, команды - победители всероссийских соревнований.
Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личностичеловека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки,решительности, настойчивости, этических норм поведения).
Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях иинвентаре.
Амплуа полевых игроков при игре в лапту.
Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмыигроки в лапту и мероприятия по их предупреждению.
Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятийлаптой.
Правила подбора физических упражнений для развития физических качествигроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игрылапта.
Способы самостоятельной деятельности.
Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игрспециальной направленности с элементами лапты.
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Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. Составлениепланов и самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы самостоятельногоосвоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных испециальных упражнений. Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательнойдеятельности. Дневник самонаблюдения.
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по лаптев качестве зрителя, болельщика.
Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правилаличной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой.Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов испособы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей команды иигры команды соперников.
Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности игроков влапту.
Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального исозависимого поведения. Антидопинговое поведение.
Физическое совершенствование.
Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами дляразвития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств,ловкости, выносливости, гибкости). Подвижные игры с элементами лапты: «Поймайлису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие.
Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту.
Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойкиперебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки,остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. Удары битой помячу способом сверху, сбоку. Подача мяча.
Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча:высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. Техникаосаливания неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. Бросок способомсверху, сбоку.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой ситуации:сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру).
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Действия перебежчика, которого осаливает противник в случае, когда партнерыприносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитникомза линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибкахзащитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников).Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действиянападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании.
Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков сперемещением от линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповыхперебежек. Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за линию дома.Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее количество очков.Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких,находящихся в пригороде). Взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку иперебежчиков, находящихся за линией кона. Методика обучения.
Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение ивзаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке. Системыигры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы системы нападения и расстановкаигроков по игровым функциям: бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударомсбоку. Командные действия при игре в нападении: преимущественное использованиеигроками ударов сверху, преимущественное использование нападающими ударовсверху и «свечой», преимущественное использование игроками дальних боковыхударов.
Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков.Действия команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим преимуществом, сбольшим преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только один игрок,имеющий право на удар. Взаимодействия перебежчиков, находящихся за линиейдома и за линией кона при последнем бьющем игроке. Методика обучения.
Тактика защиты:
Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударах (сверху,сбоку, «свечой»).
Действия защитника при:
пропуске мяча, летящего в его сторону;
страховке своих партнеров при ударе сверху;
выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;
выборе места для получения мяча от партнера;
переосаливании (обратном осаливании);
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расположении нападающих в пригороде и за линией кона;
перебежках нападающих.
Действия подающего при выносе мяча за линию дома.
Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков прирозыгрыше мяча после удара соперника. Действия группы защитников переднейлинии (правый ближний, левый ближний, центральный) при ударах сверху (вправо ивлево).
Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации оборонительных действий в различных игровых ситуациях,расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций взащите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системызащиты и расположение игроков защиты на площадке.
Действия команды защиты при:
ударе сверху (в правую, левую зоны и по центру);
ударе сбоку и «свечой»;
проигрывающей по ходу игры;
случае, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар;
одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника;
ударе, после которого мяч улетает за боковую линию;
самоосаливание соперника, переосаливание соперника.
Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального иигроками задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры(стандартные положения). Методика обучения.
Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактическойподготовке игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности.
163.10.14.7. Содержание модуля по лапте направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
163.10.14.7.1. В результате изучения модуля по лапте на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через знание истории и современного состояния развития лапты;
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности,традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней полапте, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования
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средствами лапты профессиональных предпочтений в области физической культурыи спорта;
проявление осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятийфизической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта«лапта»;
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайныхситуациях;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями вразличных ситуациях и условиях;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам ипедагогам.
163.10.14.7.2. В результате изучения модуля по лапте на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты исоставлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбиратьуспешную стратегию и тактику в различных ситуациях;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задачв учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оцениватьправильность выполнения задач, собственные возможности их решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками,работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
163.10.14.7.3. В результате изучения модуля по лапте на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностныхкачеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранениииндивидуального здоровья;
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знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейскойколлегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей,жестов судьи;
освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, знание,демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту;
использование основных средств и методов обучения базовым техническимприемам и тактическим действиям лапты;
соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем иоборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте;
способность организовывать самостоятельные занятия с использованиемсредств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимыфизической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическойподготовленности;
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физическойи технической подготовленности игроков в лапту;
взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых икомандных упражнений тактического характера, проявление толерантности во времяучебной и соревновательной деятельности.
163.10.15. Модуль «Футбол для всех».
163.10.15.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».
Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) науровне основного общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методовобучения по различным видам спорта.
Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия дляраскрытия и развития физических, духовных способностей ребенка, егосамоопределения.
Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы,товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, какчувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам,дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность,инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладеватьсложной техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолеватьусталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней
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среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствуетвоспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности,выдержки, мужества.
Систематические занятия футболом содействуют развитию личностныхкачеств обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннеефизическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличениепродолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни.
163.10.15.2. Целью изучения модуля по футболу является содействиевсестороннему развитию личности посредством формирования физической культурыобучающихся с использованием средств футбола, формирования у подрастающегопоколения потребности в ведении здорового образа жизни.
163.10.15.3. Задачами изучения модуля по футболу являются:
формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами в футболе;
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии теласредствами футбола;
укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств иповышение функциональных способностей организма;
воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личнойответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности вфутболе.
163.10.15.4. Место и роль модуля по футболу.
Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в результатеосвоения программы по физической культуре на уровне основного общегообразования.
Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал вразных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры вфутбол с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся.
163.10.15.5. Модуль по футболу может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста ифизической подготовленности обучающихся;
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа).
163.10.15.6. Содержание модуля по футболу.
Знания о футболе.
Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол.Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом.
Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений наорганизм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим ипитание спортсмена.
Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи.
Комплексы упражнений для развития основных физических качествфутболиста.
Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися.Игровые амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминкифутболистов различных амплуа.
Способы самостоятельной деятельности.
Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом взависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнованийпо футболу для обучающихся младшего возраста во время активного отдыха иканикул.
Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом,способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.Тестирование уровня физической подготовленности в футболе.
Физическое совершенствование.



784

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующихдвигательные умения и навыки футболиста.
Технические действия в игре.
Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставнымшагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости.
Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево,толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Длявратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием,прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановка вовремя бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и среднейчастью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа ислева) мячу, по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и среднейчастью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, рывков, ведения,обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние.
Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, наход двигающемуся партнеру.
Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося иопускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, внутренней сторонойстопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с переводом в стороны,подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем отсоперника.
Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, правой,левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения,между стоек и движущимися партнёрами, изменяя скорость, выполняя ускорения ирывки, не теряя контроль над мячом.
Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спередиумение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую),«остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мячавыполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход отсоперника вправо или влево).
Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте,движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде.
Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги вместе ишага, на точность: в ноги или на ход партнеру.
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Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах безмяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками.
Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высотегруди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу инесколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко летящего навстречу и всторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега, летящего в сторону науровне живота, груди мяча с падением перекатом.
Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной илидвумя рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча ногой: сземли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук иподброшенному перед собой мячу) на точность.
Тактические действия в нападении.
Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на футбольномполе.
Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости отнаправления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации,целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направленияведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости направлениядвижения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ногипартнеру, на свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, низом иливерхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартныхположениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасываниемяча (не менее одной по каждой группе).
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого»игрока и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия(удар или остановка) для перехвата мяча.
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействиеигроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.
Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах взависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести мяч в игру (послеловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом,штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот.
163.10.15.7. Содержание модуля по футболу направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
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163.10.15.7.1. При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания во время игры в футбол;
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разныхигровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорныхситуаций во время игры в футбол;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
163.10.15.7.2. При изучении модуля по футболу на уровне основного общегообразования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметныерезультаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определятьнаиболее эффективные способы достижения игрового результата;
владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола иактивное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой исоревновательной деятельности по футболу;
аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеровв сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
163.10.15.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
формирование первоначальных представлений о развитии футбола,олимпийского движения, истории возникновения и развития игры в России и мире;
владение различными приемами владения мячом;
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применение тактических и стратегических приемов организации игры в футболв быстро меняющейся игровой обстановке;
применение различных приемов владения мячом и специальнымиупражнениями футбола, активное их использование в самостоятельноорганизованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительнойдеятельности;
овладение основными техническими и тактическими элементами футбола иприменение их в игре в групповых и командных действиях в нападении и защите;
организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьноговозраста;
овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,подвижные игры на основе игры в футбол);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическимсостоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост,масса тела), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости).
163.10.16. Модуль «Шахматы в школе».
163.10.16.1. Пояснительная записка модуля «Шахматы в школе».
Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.
Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у детейспособности самостоятельно логически мыслить, формировании навыковсистематизированной аналитической работы, что окажет в дальнейшем помощь вреализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено спостоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детейспособности реагировать на большой поток информации и быстро её осмысливать.Для подростков шахматы являются интеллектуальной формой проведения досуга.
Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыковсотрудничества со сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого ипоискового характера, планирования, контроля и оценки своих действий всоответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиями
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сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей.
163.10.16.2. Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является созданиеусловий для гармоничного когнитивного развития детей подросткового возрастапосредством их массового вовлечения в шахматную игру.
163.10.16.3. Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются:
приобщение обучающихся основной школы к шахматной культуре;
формирование новых знаний, умений и навыков игры в шахматы;
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта,привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности кзанятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях;
приобретение знаний из истории развития шахмат;
углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений оразличных тактических приёмах;
освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;
изучение приёмов и методов шахматной борьбы;
формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и окультуре шахмат в частности;
формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных иэмоциональных проявлений;
воспитание стремления вести здоровый образ жизни;
приобщение подростков к самостоятельным занятиям интеллектуальнымииграми и использованию их в свободное время;
воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
формирование у подростков устойчивой мотивации к интеллектуальнымзанятиям;
развитие выдержки, собранности, внимательности;
развитие эстетического восприятия действительности;
формирование уважения к чужому мнению.
163.10.16.4. Место и роль модуля «Шахматы в школе».
Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 7классов, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и
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расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательныхорганизациях.
Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в освоениипрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образованияфизкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивныхклубов и проведении спортивных мероприятий.
Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практикишахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровойдеятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, соревновательнуюдеятельность, шахматные праздники.
163.10.16.5. Модуль «Шахматы в школе» может быть реализован в следующихвариантах:
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по обучению игре в шахматы с учётомвозраста и подготовленности обучающихся;
в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений изперечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности,учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведенииуроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемыйобъём в 5, 6, 7-х классах – по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительнуюработу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счетпосещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов,включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в5, 6, 7-х классах – по 34 часа).
163.10.16.6. Содержание модуля «Шахматы в школе».
Знания об игре в шахматы.
Теоретические основы и правила шахматной игры.
История шахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи,оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развитияшахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам.Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.
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Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие отравмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов,шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основныетермины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход ивзятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар,взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценностьшахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основныетактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта,атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака приравносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных илегкофигурных эндшпилей.
Способы физкультурной деятельности.
Практико-ориентированная соревновательная деятельность.
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций,спарринги, соревнования, шахматные праздники.
Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы ишахматные комбинации, стратегические приемы.
163.10.16.7. Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатовобучения.
163.10.16.7.1. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностныерезультаты:
формирование основ российской, гражданской идентичности;
ориентация на моральные нормы и их выполнение;
формирование основ шахматной культуры и наличие чувства прекрасного;
понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
уважительное отношение к иному мнению;
приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми исверстниками;
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воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности иэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам иобстоятельствам других людей, оказание бескорыстной помощи окружающим;
умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность, внимательность,трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
формирование навыков творческого подхода при решении различных задач,стремление к работе на результат.
163.10.16.7.2. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующиеметапредметные результаты:
умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулироватьпознавательную цель деятельности в области шахматной игры;
владение способом структурирования шахматных знаний;
способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи вконкретных условиях;
умение находить необходимую информацию;
способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу,самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемытворческого или поискового характера;
умение моделировать, владение широким спектром логических действий иопераций, включая общие приёмы решения задач;
способность строить логические цепи рассуждений, анализировать ипросчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию,устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника,сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения;
умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты наоснове согласования различных позиций;
способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вестидискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственнуюпозицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);
возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию сучителем и сверстниками, передавать информацию и отображать предметноесодержание и условия деятельности в речи.
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умение планировать, контролировать и объективно оценивать своиумственные, физические, учебные и практические действия в соответствии споставленной задачей и условиями её реализации;
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еёреализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать своидействия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
163.10.16.7.3. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне основногообщего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметныерезультаты:
знание правил техники безопасности во время занятий шахматами;
знание истории возникновения и развития шахматной игры;
знание чемпионов мира по шахматам, их вклада в развитие шахмат;
знание истории возникновения шахматных соревнований, правил проведениясоревнований и личностных (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные)качеств шахматиста - спортсмена;
знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихсяшахматных деятелей России;
знание правил разыгрывания дебюта;
знание техники расчета вариантов;
знание основ стратегического преимущества;
знание специфики открытых и полуоткрытых линий, специфики «хороших» и«плохих» фигур;
поиск и решение различные шахматные комбинации;
приобретение навыков разыгрывания пешечных окончаний;
умение длительно концентрировать внимание во время шахматной партии;
знание истории возникновения шахматных дебютов;
знание основ начала шахматной партии и его особенности;
знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях шахматной партии;
понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание «форпоста»;
применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на королясоперника;
приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний;
применение на практике тактических и стратегических средств шахматнойборьбы;
умение находить и решать различные шахматные комбинации;
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овладение стратегическими особенностями разыгрывания дебюта;
обучение различным пешечным формациям;
умение ценить классическое шахматное наследие;
знание ключевых шахматных компетенций;
знание элементарных навыков разыгрывания коневых окончаний;
знание фундаментального стратегического подхода в шахматах;
умение анализировать, разбирать шахматные партии.
164. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности жизнедеятельности».
164.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основыбезопасности и защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности изащиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по ОБЗР.
164.2. Пояснительная записка.
164.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатамосвоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО,федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания учебногопредмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматриваетнепосредственное применение при реализации ООП ООО.
164.2.2. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания влогике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации дочрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у нихумений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.
164.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности иформирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасногоповедения;
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасностиличности на следующем уровне образования;
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,необходимых для последующей жизни;
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выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности;
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений инавыков.
164.2.4. В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурнопредставлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающиминепрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования ипреемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования:
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»;
модуль № 2 «Безопасность в быту»;
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».
164.2.5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебногопредмета ОБЗР на уровне основного общего образования Программа ОБЗРпредполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изученияучебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимостидействовать».
164.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возможныхпроявлений рисков и опасностей:
помещения и бытовые условия; улица и общественные места;
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты иучреждения культуры и другие.
164.2.7. Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий свозможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом
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использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно бытьразумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способныполностью заменить педагога и практические действия обучающихся.
164.2.8. В условиях современного исторического процесса с появлением новыхглобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угрозбезопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условияжизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение нетолько для самого человека, но также для общества и государства. При этомцентральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизнии здоровья каждого человека.
В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на формированиегражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладениезнаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности вповседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методическогообеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяетсясистемообразующими документами в области безопасности: Стратегиянациональной безопасности Российской Федерации, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктринаинформационной безопасности Российской Федерации, утвержденная УказомПрезидента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные целиразвития Российской Федерациина период до 2030 года, утвержденные УказомПрезидента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственнаяпрограмма Российской Федерации «Развитие образования», утвержденнаяпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
164.2.9. ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях иреализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закреплениесистемы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в областибезопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов.Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходяиз которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всегокомплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосноватьоптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства,а также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального
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безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровенькультуры безопасности жизнедеятельности.
164.2.10. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защитыРодины», является обязательным для изучения на уровне основного общегообразования.
164.2.11. Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования базовогоуровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке уобучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовыватьконфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотновести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплениюнавыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека,формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств,предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимойдля успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной иинформационной среде, способствует проведению мероприятий профилактическогохарактера в сфере безопасности.
164.2.12. Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образованияявляется формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности,общества и государства, что предполагает:
способность построения модели индивидуального безопасного поведения наоснове понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин,механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных ичрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства иприемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности,общества и государства;
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального характера.
164.2.13. Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебногоплана основного общего образования.
Организация вправе самостоятельно определять последовательностьтематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения.
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Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано сучётом региональных (географических, социальных, этнических и другие), а такжебытовых и других местных особенностей.
164.3. Содержание обучения.
164.3.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном обществе»:
цель и задачи учебного предмета ОБЗР, его ключевые понятия и значение длячеловека;
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасностижизнедеятельности»;
источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной ичрезвычайной ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию,правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
164.3.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитыхвеществ и их опасности;
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказанияпервой помощи;
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы иправила оказания первой помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
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;
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права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомымилюдьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правилаповедения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системахжизнеобеспечения;
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах,порядок действий при авариях на коммунальных системах.
164.3.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечениябезопасности участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающиеэлементы и правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ременьбезопасности и правила его применения;
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутныхтранспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иныхиндивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса,сигвеи и другие), правила безопасного использования мототранспорта (мопедов имотоциклов);
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортныхпроисшествий;
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,водного, воздушного);
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обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях наотдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
первая помощь и последовательность её оказания;
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на транспорте.
164.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места и их характеристики, потенциальные источникиопасности в общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование местмассового пребывания людей;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
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 в общественныхместах, порядок действий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещейи предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числепри захвате и освобождении заложников;
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
164.3.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусахдиких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения,необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки кдлительному автономному существованию;
порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины ихвозникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах;
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снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий припопадании в лавину;
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимыхдля снижения риска попадания под камнепад;
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зонуселя;
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при началеоползня;
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания вподготовленных и неподготовленных местах;
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведенияпри нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду,порядок действий при обнаружении человека в полынье;
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий принаводнении;
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении взоне цунами;
ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий приураганах, бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании вгрозу;
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, принахождении в зоне извержения вулкана;
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии дляустойчивого развития общества;
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологическойобстановке.
164.3.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание изначение для человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными
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изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовойсвязи и другие);
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
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;
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы рисканеинфекционных заболеваний;
меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»,современные модели психического здоровья и здоровой личности;
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способысамоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальныйалгоритм оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,приёмы психологической поддержки пострадавшего.
164.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
общение и его значение для человека, способы организации эффективного ипозитивного общения;
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортноговзаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развитияконфликта;
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов,безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при егоопасных проявлениях;
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);
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опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознаванияманипуляций и способы противостояния им;
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могутпричинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную илидеструктивную деятельность) и способы защиты от них;
современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правилабезопасного поведения;
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
164.3.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных икомпьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытовогоназначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие);
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и ихразновидности;
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновениясложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного изапрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознаванияопасностей при использовании Интернета;
противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 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.
164.3.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможныеварианты проявления и последствия;
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической опасности;
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основы общественно-государственной системы противодействия экстремизмуи терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правилаантитеррористического поведения;
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий приих обнаружении;
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытказахвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортногосредства, подрыв взрывного устройства).
164.3.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения»:
классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;
государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфераответственности, порядок взаимодействия с ними;
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасностижизни и здоровья населения;
права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защитынаселения от чрезвычайных ситуаций;
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственнойбезопасности;
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, системаОКСИОН;
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, втом числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядокпользования фильтрующим противогазом;
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действийнаселения при объявлении эвакуации.
164.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЗР.
164.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
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правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности ипроявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которыевыражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию,самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленномуведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правилэкологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,к окружающим людям и к жизни в целом.
164.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебногопредмета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности наеё основе.
164.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение ксимволам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга – защите Отечества;
2) гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятиелюбых форм 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 оспособах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие всамоуправлении в образовательной организации; готовность к участию вгуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства иобщества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера;
знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации,формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу сдругими людьми;
3) духовно-нравственное воспитание:
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,свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства;
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вредасобственному 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 способности воспринимать,ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личногоповедения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия;
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формирование современной научной картины мира, понимание причин,механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных ичрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различныхсредах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум,природа, коммуникационные связи и каналы);
установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладениеспособностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётомреальных условий и возможностей;
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, егозначения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества игосударства;
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на 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 физического и психическогоздоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека;
7) трудовое воспитание:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессийи труда различного 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;
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных иобщественных интересов и потребностей;
укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры исредства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях;
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потересознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел вверхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, наулице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, прикоммуникации, при воздействии рисков культурной среды);
8) экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальныхрисков на территории проживания.
164.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.
164.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
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с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётомсамостоятельно выделенных критериев).
164.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)повседневной жизни;
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигатьгипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы порезультатам исследования;
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследованиезаданного 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.
164.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи изаданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, версию) в различных информационных источниках;
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инойграфикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложеннымпедагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.
164.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определятьпредпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать своивзгляды;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемойучебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участниковдиалога;
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельновыбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различныепрезентационные материалы.
164.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебныхситуациях;
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебнойзадачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения,при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственностьза принятое решение.
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164.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новыхобстоятельств;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других,выявлять и анализировать их причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерениядругого, регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право наошибку свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всеговокруг.
164.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместнойдеятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыпри 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 точку зрения,договариваться о результатах);
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали илизатрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общийпродукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.
164.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЗР на уровнеосновного общего образования
164.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью уобучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются вспособности построения и следования модели индивидуального безопасногоповедения и опыте её применения в повседневной жизни.
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Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий,которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений,приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасностиличности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образажизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениямибезопасного поведения в повседневной жизни.
164.4.5.2. Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основеосвоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства;
2) сформированность социально ответственного отношения к ведениюздорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя,курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственнойи международной безопасности, обороны страны, в противодействии основнымвызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств;
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственногоотношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества;
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачиобеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числетеррористического) характера;
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могутпроизойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы);
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасныхи чрезвычайных ситуациях;
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9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружныхкровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановкии принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётомреальных условий и возможностей;
11) освоение основ экологической культуры, методов проектированиясобственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных исоциальных рисков на территории проживания;
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы).
164.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечиваетсяпосредством включения в указанную программу предметных результатов освоениямодулей ОБЗР.
164.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЗР.
164.4.5.5. Предлагается распределение предметных результатов, формируемыхв ходе изучения учебного предмета ОБЗР, сгруппировать по учебным модулям:
164.4.5.5.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременном обществе»:
объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация»,анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в томчисле террористического характера);
раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способностипредвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);
приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человекаи/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;
классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные,физические, биологические, химические, психологические, социальные источникиопасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), втом числе техногенного происхождения;
раскрывать общие принципы безопасного поведения;
164.4.5.5.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
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объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредитьвозникновение опасных ситуаций в быту;
распознавать ситуации криминального характера;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложныесообщения;
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенногопроисхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- игазоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети);
безопасно действовать в ситуациях криминального характера;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в томчисле правильно использовать первичные средства пожаротушения;
164.4.5.5.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, втом числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участникомпроисшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном,водном), в том числе вызванного террористическим актом;
164.4.5.5.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах,в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуациикриминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество,хулиганство, ксенофобия);
соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребываниялюдей (в толпе);
знать правила информирования экстренных служб;
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безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов;
эвакуироваться из общественных мест и зданий;
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях вобщественных местах;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в томчисле при захвате и освобождении заложников;
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественногохарактера;
164.4.5.5.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значениеэкологии для устойчивого развития общества;
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке;
соблюдать правила безопасного поведения на природе;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайныхситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи),гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины),природных пожаров (лесные, торфяные, степные);
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде,учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикимиживотными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами ирастениями;
знать и применять способы подачи сигнала о помощи;
164.4.5.5.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний»:
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здоровогообраза жизни;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физическихнагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья ипсихологического благополучия);
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негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания, игровая зависимость);
приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционныхзаболеваний;
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийбиолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерациипо обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайныхситуаций биолого-социального характера;
оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;
164.4.5.5.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
приводить примеры межличностного и группового конфликта;
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие,буллинг (травля);
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения вэкстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, всубкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской исуицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям;
соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);
соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомымилюдьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективекружка/секции/спортивной команды, группе друзей;
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения впрактике современных молодёжных увлечений;
безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможныхманипуляциях;
164.4.5.5.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризоватьпотенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждатьриски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские,террористические и иные деструктивные Интернетсообщества);
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владеть принципами безопасного использования Интернета, электронныхизделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовойсвязи и другие);
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы прииспользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивныесообщества в социальных сетях);
164.4.5.5.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму итерроризму»:
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористическойдеятельности;
объяснять организационные основы системы противодействия терроризму иэкстремизму в Российской Федерации;
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественномместе;
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(или опасных) вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в томчисле при захвате и освобождении заложников;
164.4.5.5.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государствав обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»:
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;
объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защитенаселения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций всовременных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые вРоссийской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и вовремя чрезвычайных ситуаций различного характера;
объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условияхчрезвычайных ситуаций;
помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации вобласти безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени;
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владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать вразличных ситуациях;
владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастныхобязанностей;
информировать население и соответствующие органы о возникновенииопасных ситуаций.

2.3. Программа воспитания
2.1.1. 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.
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2.1.2. 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:
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– 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 обучающимисяобразовательных программ 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 первоначальный
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опыт 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.
Программа воспитания в полном объемепредставлена в Приложении №5 кООП ООО. 2.4. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом основной образовательной программы образовательной организации.ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья(далее – ОВЗ).Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическоми(или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без созданияспециальных условий.Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, адля инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимостиобеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюуказанных лиц.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна сдругими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особыеобразовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей ипотребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения иуспешной социализации.ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияивключает брязательные направления работы.

Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего
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образования (анкетирование и беседы с родителями, сбор медицинскойдокументации);
• проведение комплексной социально-психолого-педагогическойдиагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитииобучающихся с ОВЗ (Демьянов Ю.Г. «Диагностика психических

нарушений»);
• на заседании школьного ПМПК коллегиально определяетсяуровень актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,выявляется его резервные возможности;
• изучение развития эмоционально-волевой (« Рисунок человека»,опросник «Признаки психического напряжения детей»),познавательной( «Психодиагностика познавательной сферы») и личностныхособенностей обучающихся ( диагностика « Личностных особенностейобучающихся»);
• изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания ребенка( диагностика «Детско-родительские отношения»);
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииребенка с ОВЗ;
• мониторинг динамики развития, успешностиосвоения образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированныхкоррекционных программ; выбор и использование специальных методик,методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательнымипотребностями обучающихся с ОВЗ;
• организацию и проведение индивидуальных игрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимыхдля преодоления нарушений развития и трудностей обучения;• коррекцию и развитие высших психическихфункций,эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностныхустановок, формирование адекватных форм утверждениясамостоятельности, личностной автономии;
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• формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группесверстников, коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолженияобразования и профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения ииспользования информации (на основе ИКТ), способствующихповышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненныхусловиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условийжизни при психотравмирующих обстоятельствах.Консультативная работавключает в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участниковобразовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выборуиндивидуально ориентированных методов и приемов работыс обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметныхпрограмм;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационную поддержку и помощь, направленные насодействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗпрофессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональнымиинтересами, индивидуальными способностями и психофизиологическимиособенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себяследующее:
• информационную поддержку образовательной деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей(законных представителей), педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы), направленные наразъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
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имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов,связанных с особенностями образовательного процесса и сопровожденияобучающихся с ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологическихособенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, включающая комплексное обследование,мониторинг динамики развития, успешности освоения основнойобразовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, вобразовательном учреждении создается рабочая группа, в которую наряду сосновными учителями входят следующие специалисты: педагог-психолог,учитель-логопед.ПКР разработана рабочей группой образовательной организациипоэтапно. На подготовительном этапе определено нормативно-правовоеобеспечение коррекционной работы, сделан мониторинг состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые образовательные потребности;сопоставлены результаты обучения этих детей на предыдущем уровнеобразования; создан (систематизируется, дополняется) фонд методическихрекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разработана общая стратегия обучения ивоспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализациикоррекционной работы; определены направления и ожидаемые результатыкоррекционной работы, сформированы специальные требования к условиямреализации ПКР. Особенности содержания индивидуальноориентированнойработы представлены в рабочих коррекционных программах, которыеприлагаются к ПКР.На заключительном этапе проведены внутренняя экспертизапрограммы, обсуждение хода реализации программы на школьномконсилиуме, методическом объединении учителей начальных классов испециалистов, работающих с детьми с ОВЗ.
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Для реализации ПКР в образовательной организации создана службакомплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ОВЗ.Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям наосновании заявления или согласия в письменной форме их родителей(законных представителей).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение иподдержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистамиобразовательной организации (педагогом-психологом, медицинской сестрой,социальным педагогом, учителем-логопедом,), регламентируютсялокальными нормативными актами, а также ее уставом. Реализуетсяпреимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержкиобучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участиипедагогов образовательной организации, представителей администрации иродителей (законных представителей).Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ вобразовательной организации осуществляются медицинским работником(медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направленийработы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику всопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинская сестра участвует вдиагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуальногообразовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогови родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).Медицинская сестра, являясь сотрудником профильного медицинскогоучреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ вобщеобразовательной организации осуществляется социальным педагогом.Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всехобучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует визучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,социального статуса семьи; выявлении признаков семейногонеблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
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обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудныхжизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.Целесообразно участие социального педагога в проведениипрофилактической и информационно-просветительской работы по защитеправ и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональныхсклонностей и интересов. Основными формами работы социального педагогаявляются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, наклассных часах в виде информационнопросветительских лекций исообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости смедицинской сестрой, а также с родителями (их законнымипредставителями), специалистами социальных служб, органамиисполнительной власти по защите прав детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществлятьсяв рамках реализации основных направлений психологической службы.Педагогом-психологом проводятся занятия по комплексному изучению иразвитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуальнои в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекцииэмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыковсоциализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществленииразвивающих программ; психологической профилактике, направленной насохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся сОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводитконсультативную работу с педагогами, администрацией школы иродителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляетинформационнопросветительскую работу с родителями и педагогами.Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров итренингов.
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В реализации диагностического направления работы участиепринимают как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине иконце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале,середине и в конце учебного года).Данное направление осуществлено ПМПк.ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождениядетей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатываетсяобразовательной организацией самостоятельно и утверждается локальнымактом.Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностейучащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций пообучению и воспитанию; составление, в случае необходимости,индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинги следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременновносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционныепрограммы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают иосуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.В состав ПМПк образовательной организации входят педагогпсихолог,учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учительпредметник),социальный педагог, медицинская сестра, а также представительадминистрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации», ст.42, 79).Реализация системы комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает созданиеспециальных условий: организационных, кадровых,психологопедагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании вРоссийскойФедерации», ст. 42, 79).Образовательная организация при отсутствии необходимых условий(может осуществлять деятельность службы комплексного психологомедико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основесетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими
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учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи; образовательными организациями, реализующимиадаптированные основные образовательные программы и др.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнениетребований к результатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты коррекционной работы имеютдифференцированный характер и могут определяться индивидуальнымипрограммами развития детей с ОВЗ.В зависимости от формы организации коррекционной работыпланируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,предметные).В урочной деятельности отражаются предметные,метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные иметапредметные результаты.Личностные результаты – индивидуальное продвижениеобучающегося в личностном развитии (расширение круга социальныхконтактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями сучетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,направленных на анализ и управление своей деятельностью;сформированность коммуникативных действий, направленных насотрудничество и конструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем –овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей;подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорийдетей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебнымпредметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватнокоммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).Планируемые результаты коррекционной работы включают в себяописание организации и содержания промежуточной аттестацииобучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждомуклассу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основномуровне обучения.
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Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом ихпредыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении суспеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (наоснове текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценкана основе его портфеля достижений.СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИОБУЧАЮЩИХСЯСистема комплексного психолого - педагогического имедикосоциального сопровождения (далее - ППМС) учащихся сограниченными возможностями здоровья осуществляется через:
1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с цельювыявления их особых образовательных потребностей, обусловленныхограниченными возможностями здоровья, включающее в себя трипоследовательных этапа:
а) организация сбора информации о поступающих в школу детях назаседании психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) ,или детях уже обучающихся в школе (от учителя, педагога-психолога,логопеда, социального педагога), анализ этой информации и выявлениедетей с проблемами в освоении программы обучения;
б) специальное диагностирование в рамках работы ППк ОГБОУ«Краснояружская СОШ», ориентированное на определение степени иструктуры имеющихся нарушений, потребности в особых образовательныхусловиях;
в) направление детей на обследование (консультацию) в областнуюпсихолого-медико-педагогическую консультацию с целью подтверждения(уточнения) образовательного маршрута, получения рекомендаций.
Система комплексного психолого- педагогического имедикосоциального сопровождения учащихся среднего звена сограниченными возможностями здоровья также включает:1.Консультирование:
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• по итогам обследования детей на п с и х о л о г о -медико-педагогическом консилиуме (далее ППк) и своевременное направление, вслучае необходимости, к другим специалистам;• групповое консультирование, просвещение и профилактика назаседаниях педагогического совета, МО, школьных семинарах (выступленияучителя-логопеда и педагога-психолога по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы);• индивидуальное консультирование педагогом-психологом иучителем-логопедом, педагогом.2. Обеспечение индивидуальной коррекционно-развивающейработы с обучающимися специалистами школы: педагога-психолога иучителялогопеда;3. Создание дополнительных развивающих условий обучения ивоспитания в ходе образовательного процесса (применение специальныхметодов и приемов обучения, подготовка и повышение квалификацииучителей ).Организационные принципы сопровождения:комплексный, междисциплинарный подход к решению любойпроблемы развития ребенка;равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуациии программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций;гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка вобразовательном процессе;специалисты системы сопровождения во всех проблемныхситуациях находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права.Основные проблемы ППМС:
укрепление здоровья и формирование культуры здорового образажизни; преодоление затруднений в учебе;выбор образовательного и профессионального пути;решение социально-эмоциональных и функциональных проблемразвития ребенка;досуговая самореализации.Одним из механизмов на современном этапе образовательногопроцесса, обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в



835

обучении и воспитании, становится процесс сопровождения (помощи иподдержки), который выступает одним из социальных гарантовполноценного развития личности в процессе образования всех детей, и,прежде всего тех, которые имеют проблемы в психическом, умственном илифизическом развитии.Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощидетям в развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов(психологов, медицинской сестры, социального педагога) работающих всистеме образования школы.
На разных уровнях (ступенях) образования задачи ППС различны.Если в начальной школе - определение готовности к обучению вшколе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованностишкольников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебноймотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка вформировании желания и "умения учиться", развитии творческихспособностей. То в основной школе: сопровождение перехода в основнуюшколу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задачличностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития,помощь в решении личностных проблем и проблем социализации,формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь впостроении конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками,профилактика девиантного поведения, наркозависимости.

СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕПРИМЕРНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫДиагностический этап. Целью данного этапа является осознание сутипроблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Онначинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатываетсяплан проведения диагностического исследования. На этом этапе важноустановить доверительный контакт со всеми участниками проблемнойситуации, помочь им вербализовать проблему, совместно оценитьвозможности ее решения.
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в

специализированной помощи;
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• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательномучреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основаниидиагностической информации от специалистов разного профиля;• определение уровня актуального и зоны ближайшего развитияобучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление егорезервных возможностей;• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностей обучающихся;• изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания ребёнка;• изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем идинамикой развития ребёнка;• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Педагог:1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,навыков.2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, иусловия, при которых эти трудности могут быть преодолены.3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения вразличных ситуациях.В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину идобиться желаемых результатов, он обращается к специалистам. Психолог:
1. Собирает сведения о ребенке. Важно получить факты жалоб, скоторыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, ане квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.2. Изучает истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает ианализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые моглиповлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значениенаследственность (психические заболевания или некоторыеконституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать
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характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к немуи другие).
3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнениямотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развитияречи. 5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иныхособенностей психического развития детей.6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует всеполученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,выявляются его резервные возможности. В сложныхдифференциальнодиагностических случаях проводятся повторныеобследования.7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию.Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психологопедагогического сопровождения.В каждом конкретном случае определяются ведущиенаправления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступаетликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других –формирование произвольной деятельности, выработка навыкасамоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитиюмоторики и т.д.Эти рекомендации психолог обсуждает сучителем, медицинским работником и родителями,осуществляя постоянное взаимодействие. Составляетсякомплексный план оказания ребенку помощи с указанием этапов и методовкоррекционной работы. Обращается внимание на предупреждениефизических, интеллектуальных и эмоциональныхперегрузок, проведение своевременныхлечебнооздоровительных мероприятий.II.Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях испособах решения проблемы, доведение этой информации до всехучастников проблемной ситуации, создание условий для осознанияинформации самим ребенком (включая возможность адаптацииинформации)
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III.Консультативный этап. На этом этапе специалисты посопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможныеварианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны разныхрешений, составляют план действий по решению проблемы. После того каксоставлен план решения проблемы, важно распределить обязанности по егореализации, определить последовательность действий, уточнить сроки егоисполнения и возможность корректировки. В результате разделения функцийвозникает возможность для самостоятельных действий по решениюпроблемы.
Консультативная работа включает:• выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностямиздоровья, единых для всех участников образовательного процесса;• консультирование специалистами педагогов повыбору индивидуально-ориентированных методов иприёмов работы с обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья.IV.Деятелъностный этап, или этап реализации по сопровождениюсостоит в оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по

реализации плана решения желаемого результатаСодержание и формы коррекционной работы учителя:- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности(ежедневно);- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,школьным психологом, медицинской сестрой, администрацией школы;- составление психолого-педагогической характеристики учащегосяс ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментальногообследования, где отражаются особенности его личности, поведения,межличностных отношений со взрослыми и одноклассниками, уровень иособенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные видытрудностей при обучении ребёнка.- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы
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знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебногоматериала, темп обучения, направления коррекционной работы;- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;- формирование микроклимата в классе, способствующего тому,чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;- ведение документации ( п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и едневники наблюдения за учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитиепознавательных интересов учащихся, их общее развитие.Для повышения качества коррекционной работы необходимовыполнение следующих условий:- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений)выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитиеумений сравнивать, сопоставлять;- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроляречевой деятельности детей;- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, егословесным обозначением и практическим действием;- использование более медленного темпа обучения, многократноговозвращения к изученному материалу;- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг кдругу; - использование упражнений, направленных на развитие внимания,памяти, восприятия.Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ являетсяорганизация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняюткоррекционно-развивающую работу, и направлены напреодоление специфических трудностей и недостатков, характерных дляучащихся с ОВЗ.Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатковпознавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствамиизучаемого программного материала.
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: созданиеусловий для развития сохранных функций; формирование положительноймотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнениепробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений вразвитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формированиемеханизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданнойдеятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативныхнавыков.При организации коррекционных занятий следует исходить извозможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умереннойтрудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционнойработы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успехана фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность заданияследует увеличивать пропорционально возрастающим возможностямребенка.Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяетпланировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещениякоррекционно-развивающих занятий.Содержание и формы коррекционной работы психолога ( втечении всего года согласно календарно-тематическому плану):• Коррекция эмоциональной дезадаптации учащихся.
• Профилактика употребления ПАВ.
• Коррекция коммуникативных ошибок. Тренинги общения.
• Тренинги и игровая коррекция поведения (индивидуальная иподгрупповая работа).• Индивидуальная коррекционная работа c воспитанниками, направленнаяна:• ситуацию личностного развития;
• снижение уровня агрессивности
• формирование волевых и деловых качеств личности;
• достижение психического развития подростков
• профилактику школьной неуспешности;
• становление мировоззрения обучающегося 5-9 класса;
• основные черты психологии старшего школьника;
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• коррекцию межличностного общения
• нравственное самоопределение выпускника школы • формированиеадекватной самооценки.
• Индивидуальные консультации для педагогов (по запросу)
• Консультирование совместно с другими специалистами в рамках работыПМПк (по плану и по мере необходимости)• Индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросуоб особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющимиограниченные возможности здоровья; консультации по итогам проводимыхдиагностических исследований и динамике развития детей в ходекоррекционно-развивающей работы).• Ведение документации.

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельностислужбы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этапможет стать заключительным в решении отдельной проблемы или стартовымв проектировании специальных методов предупреждения и коррекциимассовых проблем.• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижениюсостояния индивидуального благополучия (соматического, психологическогои социального) с учетом возможностей своего здоровья;• умение активно включаться в совместную деятельность,взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения иукрепления личного и общественного здоровья как социокультурногофеномена;• умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информациюпо здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия сосверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровьяв результате реализации программы коррекционной работы:• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками напринципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;• проявление позитивных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессевзаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;
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• проявление дисциплинированности и упорства в образовательнойдеятельности для достижения значимых личных результатов при условиисохранения и укреплении личного здоровья.
Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностямиздоровья в результате реализации программы коррекционной работы:• характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена,его объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний иимеющегося опыта;• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех егопроявлениях позитивными средствами, соответствующимииндивидуальным и типологически возрастным особенностям;• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной идосуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохраненияи совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;
• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности наоснове интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальныхвозможностей особого ребенка по их достижению;• управление своим эмоциональным состоянием при общении сосверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоциональногоблагополучия.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПсихолого-педагогическое обеспечение• обеспечение дифференцированных условий в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;• обеспечение психолого-педагогических условий;
• обеспечение специализированных условий;
• обеспечение здоровьесберегающих условий;
• обеспечение участия всех детей с ОВЗ впроведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушенияпсихического развития.
Программно-методическое обеспечение.В процессе реализации программы коррекционной работы могут бытьиспользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый дляосуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Информационное обеспечениеВключает необходимую нормативную правовую базу образованиядетей с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связейучастников образовательного процесса. Стандарт во всех его вариантахпредполагает ту или иную форму обязательной интеграции детей, чтотребует координации действий, т.е. обязательного регулярного икачественного взаимодействия специалистов специального образования. Ите, и другие специалисты должны иметь возможность обратиться кинформационным ресурсам в сфере специальной психологии икоррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы исайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальнуюконсультацию квалифицированных специалистов.В полнм объеме коррекционная программа представлена вПриложении № 6.

Организационный разделосновной образовательной программыосновного общего 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.
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3.1.Учебный план программы основного общегообразования
Учебный план уровня основного общего образования ОГБОУ«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);
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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 врачаРоссийской 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 также

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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определении 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 ивыдачи 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»;
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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»;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 материалы
Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» опреподавании учебных предметов и организации образовательной деятельностив 2024/2025 учебном году.

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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3.1.2. Особенности учебного плана основного общегообразования
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.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.
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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

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 организованного
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пространства 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 участниковобразовательных 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 ОГБОУ«Красноружская СОШ» является оптимизационная модель, в реализациикоторой принимают участие все 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, в
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том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, сцелью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей вфизическом развитии и совершенствовании, а также учитывающиеэтнокультурные 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);
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6) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучияобучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасностижизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений вучебных 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 функциональной
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грамотности – от 1 до 2 часов;
а внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихся 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 и
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исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики),
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.С 2024 года на уровне ООО с 8 класса начинают работать спец классы попредпрофильной подготовке медицинских специальностей. Реализацияспециализированных программ внеурочной деятельности медицинских классовпоможет ученикам определиться с выбором будущей профессии.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 образования
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составляет 34 учебные недели.КУГ составляется ежегодно, утверждается в соответствии сустановленным порядком и является приложением № 9 к ООП уровней общегообразования.

3.4. Календарный план воспитательнойработы
Календарный план воспитательной работы является единым и разрабатывается всоответствии с рабочей программой воспитательной работы Приложение № 10.
Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной ивнеурочной деятельности.ОГБОУ «Краснояружская СОШ» проводить мероприятия согласно федеральной рабочейпрограмме воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительногообразования детей.Сентябрь:1 сентября: День знаний;3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе стерроризмом;8 сентября: Международный день распространения грамотности;10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.Октябрь:1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;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 служебных обязанностейсотрудников 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;
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27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Деньосвобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.Февраль:2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск вСталинградской 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 реализациипрограммы основного общегообразования в соответствии стребованиями 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, субъекта
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Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опытасоциальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в томчисле в качестве волонтеров;формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;формирование у обучающихся экологической грамотности, навыковздорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;использование в образовательной деятельности 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 основнойобразовательной программы основногообщего 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% укомплектовано
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квалифицированными 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 высшуюквалификационную 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
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Соответствиезанимаемойдолжности(%)

Квалификационная категория(%)

Педагогическиеработники 100% 6% 91%

Руководящиеработники 100% - 100%

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).
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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.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-
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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, действующимив 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 школы,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,
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реализующих основную образовательную программу основного общегообразования размещены на официальном сайте учреждения.

3.5.2. Описание психолого-педагогических условийреализации основной образовательной программыосновного общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечиваютисполнение требований федеральных государственных образовательныхстандартов основного общего образования к психолого- педагогическимусловиям реализации основной образовательной программы основного общегообразования, 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 и
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психического 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 винформационной 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 реализацииобразовательной программы основногообщего 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 для
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реализации образовательной программы основного общего образования,включает: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 быть
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ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующемсубъекте Российской Федерации, на территории которого расположеныобщеобразовательные 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.
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№84 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальныхобразовательных учреждений города Белгорода".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 по
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реализации образовательной программы в соответствии с Федеральнымзаконом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услугпо реализации образовательной программы основного общего образованияопределяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации(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 образования
Информационно-образовательная среда
Информационно-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 в
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установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступобучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественногокинематографа;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 в
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качестве волонтеров;формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной и общественной деятельности;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):
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формирование и хранение электронного портфолио обучающегося,в том числе его работ и оценок за эти работы;фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса, 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).
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Компонентыинформационно-образовательной среды
Наличиекомпонентов ИОС

Срокисозданияусловий
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
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Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательнойдеятельности:
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-1Принтер МФУ-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 занятийпо физической 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 повысоте; 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 образовательнойпрограммы основного 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-тепловойрежим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон дляиндивидуальных занятий. Данные помещения обеспечивают возможностьбезопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочнойдеятельности для всех 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.ОГБОУ «Краснояружская СОШ» является уникальной площадкой,школой, в которой процесс образования действительно персонифицирован,
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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.


